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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  216»  города  Кирова  (далее-Программа)
разработана в соответствии:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 – ФЗ (в ред. От 24.09.2022 № 371 – ФЗ)

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерацииот17октября2013г.№1155(ред.от08.11.2022 № 955);

- Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Приказ
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья",  зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  27января
2023г., регистрационный № 72149);

Программа является документом, в соответствии с которым МКДОУ№  2 1 6  г. Кирова
(далее  –  МКДОУ)  осуществляет  образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного
образования  для  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее–ТНР),а  именно
общим недоразвитием речи в группах компенсирующей направленности

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и
организационный.

Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и  планируемые
результаты  освоения  Программы,  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы
кформированиюПрограммы,планируемыерезультатыееосвоенияввидецелевыхориентиров.

СодержательныйразделПрограммывключаетописаниеобразовательнойдеятельности
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие (с
использованием  образовательных  модулей  по  образовательным  областям  федеральной
образовательной  программой);  а  также  формы,  способы,  методы и средства  реализации
программы,  которые  отражают  аспекты  образовательной  среды:  предметно-
пространственная  развивающая   образовательная  среда;  характер  взаимодействия  с
педагогическим  работником;  характер  взаимодействия  с  другими  детьми;  система
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной
деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений  развития  обучающихся
(программу коррекционно-развивающей работы).

Программа  определяет  базовое  содержание  образовательных  областей  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся  в  различных  видах
деятельности, таких как:
1. Предметная деятельность.
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
3. Коммуникативная(общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими
детьми).
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами
активности ребенка, как:
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный,  иной материал,
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  также  включает  описание  коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи в социум.

Программа коррекционно-развивающей работы:
1.Предполагает реализацию в условиях дошкольных образовательных групп
компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7лет.
2.Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.
3.Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с
ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.
4.Программа  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного  образования
обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп
компенсирующей направленности.

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия,
обеспечивающие  развитие  ребенка  с  ТНР,  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной  среды,  федеральный  календарный  план  воспитательной
работы с перечнем основных государственных и народных праздников,  памятных дат  в
календарном плане воспитательной работы МКДОУ.

Объем обязательной части Программы составляет 94% от ее общего объема. Объем
части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 6% от ее общего
объема.

Описание  традиционных  событий,  праздников  и  мероприятий  с  учетом
региональных и других социокультурных особенностей включено в часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР.

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  компенсирующей  группе  с
пятилетнего  или  шестилетнего  возраста.  Программа  разработана  для  детей  с  первым,
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.
Программа для каждой возрастной группы является самостоятельным документом, то есть
обучение ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться,  начиная с
пяти или шести лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.1.1.1 Цели и задачи реализации Программы (ФАОП ДО п.10.1.)

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО:
1) Повышение  социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечениегосударствомравенствавозможностейдлякаждогоребенкавполучении

качественного дошкольного образования;
3) обеспечениегосударственныхгарантийуровняикачествадошкольногообразования

наосновеединстваобязательныхтребованийкусловиямреализацииобразовательныхпрограмм
дошкольногообразования,ихструктуреирезультатамихосвоения;

4) сохранениеединстваобразовательногопространстваРоссийскойФедерацииотносит
ельноуровня дошкольного образования.

Цель реализации Программы в соответствии с ФАОП ДО:
-обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,  определяемых  общими

особыми потребностями  обучающегося  дошкольного  возраста  с  ТНР,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
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Программа способствует реализации право обучающихся дошкольного возраста на
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми
в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО: (ФАОП ДО п.10.2.)
-реализация содержания АОПДО;
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в

том числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР в

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

-создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим
работником, родителями (законными представителями), другими детьми;

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

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

-формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим   и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;

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

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

1.1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы (ФАОП ДО п.10.3.)

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста),
обогащение(амплификация)детского развития;

2. Построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенносте
й  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в
выборесодержаниясвоегообразования,становитсясубъектомобразования(далее-
индивидуализациядошкольного образования);

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4. Приобщение  детей  к  социокультурным нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
6. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
7. Поддержка разнообразия детства.
8. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного этапа  в  общем

развитии человека.
9. Позитивная социализация ребенка.
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10.Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и
иных работников МКДОУ) и обучающихся.

11.Содействие  и  сотрудничество  обучающихся
ипедагогическихработников,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образов
ательныхотношений.

12.Сотрудничество детского сада с семьей.
13.Возрастная адекватность образования.

Специфические принципы и подходы в соответствии с ФАОП ДО: (ФАОП ДО
п.10.3.3.)

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

2. Индивидуализация  образовательных  программ  дошкольного  образования
обучающихся  с  ТНР:  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,
которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса  и
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование:  принцип предполагает,  что  содержание
образования  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.

4. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей:  в
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие  обучающихся  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели
школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с
речевыми социально-коммуникативным, художественно-эстетическое- с познавательным и
речевым.  Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с
другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;

Принцип  интеграции,  предусматривающий  совместную  работу  учителя-логопеда,
педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по  физическому
воспитанию,  воспитателей  и  родителей  дошкольников.  В  Программе  взаимодействие
специалистов и родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного
процесса во всех пяти образовательных областях:

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед,
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют
воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  При  этом  педагог-психолог  руководит
работой  по  сенсорному  развитию,  становлению  сознания,  развитию  воображения  и
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных  действий,  первичных  представлений  об  окружающем  мире.  Учитель-
логопед  подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные
методы и приемы работы с учетом
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индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого  ребенка  с  ТНР  и  этапа
коррекционной работы. А также работает над развитием высших психических функций.

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что  остальные  специалисты  и
родители  дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области
осуществляется  в  ходе   режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во
взаимодействии с родителями.

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель .

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие» осуществляют
инструктор  по  физической  культуре  при  обязательном  подключении  всех  остальных
педагогов и родителей дошкольников.

Подходы к формированию Программы:
        1.Содержание  Программы  основано  на  психолого-педагогической  поддержке
позитивной  социализации  и  индивидуализации,   развития  личности  детей  дошкольного
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
        2. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая
развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях  с  учетом
особых потребностей воспитанников.  Часть,  формируемая участниками образовательных
отношений Программы предполагает углубленную работу по гражданско-патриотическому
воспитанию дошкольников.

1.1.1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) - это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто
приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к
своеобразному формированию психики.

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова

используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе  ко  второму уровню речевого  развития  речевая  активность  ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
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предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка  включает  все  части речи.  При этом может наблюдаться  неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует  существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание
значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является  искажение звуконаполняемости слов в  различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.

Воспитанники  МКДОУ  №  216  г.  Кирова  -  дети  с  ТНР  от  5  до  7  лет. Речевая
недостаточность при общем недоразвитии речи у данных дошкольников варьируется от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, т.е. в любой возрастной
группе дети могут иметь как 1, так и 2, и 3, и 4 уровень речевого развития.

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет с ТНР

Основной контингент дошкольников в группах с ТНР от 5 до 6 лет имеет II или III
уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети
используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют
обиходным  словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи
дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков,
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возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных
значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье,
о событиях окружающей жизни.

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех,
редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются
ограниченные возможности  использования  детьми не  только предметного  словаря,  но  и
словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих
предметов и т. д.

Навыками словообразования они практически не владеют.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций:

неправильное использование падежных форм; ошибки в  употреблении существительных
мужского  и  женского  рода;  отсутствие  согласования  прилагательных  и  числительных  с
существительными.

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций:
часто  предлоги  опускаются  вообще,  а  существительные употребляются  в  именительном
падеже, союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает
от возрастной нормы: у  детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров,
свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов
разного слогового состава.

Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом.

Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания
(устойчивость,  ограниченные возможности распределения),  заметно снижены вербальная
память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми,
дети также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна
ригидность мышления.

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие
локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы:
плохая координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно
дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания
по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов
действия, опускают его составные части. Наблюдаются особенности в формировании
мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук
(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании
шнурков, лент и т. д.).

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет с ТНР

У детей с ТНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых
навыков, дети  в  основном  имеют  III  или IV  уровень  недоразвития  речи,  но  их  речь  в
полном объеме еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без
помощи логопеда  составить  несложный рассказ  по  картине,  пересказать  простой  текст,
рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в
пределах близкой им темы.

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция
роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру
распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами
предложений  является  показателем возросшей  речевой  активности,  а  также  желанием в
своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной
действительности.

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой
структуры и звуконаполняемости.

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов
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встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных
заданий. Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают
навыком

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.
На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из

компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности,
затруднения  в  использовании  вариантов  сложных предложений,  особенно  заметные при
составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в
самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого,
дополнения, что связано с  недостаточностью в их лексическом запасе  прилагательных,
числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются
однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений,
названия явлений природы, а также абстрактные понятия.

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных,
уступительных, определительных придаточных предложений.

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов,
наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием
непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много
трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно
употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной
деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей
и мелкой моторики.

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована
речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети
полностью готовы к обучению в школе.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы (ФАОП ДО п.10.4.)

 Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к
концу дошкольного образования.

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

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

1.1.2.1  Целевые  ориентиры  освоения  Программы  детьми  старшего
дошкольного возраста с ТНР:

К концу данного возрастного этапа
1) ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим
прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет
представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха;
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2) ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой,
демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет
упражнения  в  заданном ритме  и  темпе,  способен  проявить  творчество  при  составлении
несложных комбинаций из знакомых упражнений;

3) ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь
внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;

4) ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в
процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;

5) ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание,
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие);
мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих;

6) ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает
в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к
незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на
общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и
привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к
педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО;

7) ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и
сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке
поступков опирается на нравственные представления;

8) ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и
профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых,
стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании,
участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;

9) ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила
безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и
безопасно  пользоваться  под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами,
безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами
безопасного поведения на улице;

10) ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать
очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и
деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным
действиям;

11) ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания
загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства,
демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами
и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное
отношение к произведениям определенной тематики и жанра;

12) ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за
рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет
представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает

закономерности  причинно-следственного  характера,  приводит  логические  высказывания;
проявляет любознательность;

13) ребёнок использует математические знания,  способы и средства для познания
окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим
операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим,
оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом,
ориентировкой в пространстве и времени;

14) ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности,
использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;

15) ребёнок проявляет познавательный интерес  к населенному пункту,  в  котором
живет,  знает  некоторые  сведения  о  его  достопримечательностях,  событиях  городской  и
сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы;

16) ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может
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классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года,
соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно
относится к ним;

17) ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной,
изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в
музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и
художественно-творческие способности;

18) ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их
подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;

19) ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки,
20) постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы;
21) ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой

деятельности,  умеет  предложить  и  объяснить  замысел  игры,  комбинировать  сюжеты на
основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской
игре;

22) ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и
познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном
соответствии с игровой задачей и правилами.

1.1.2.2 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях

окружающего мира;
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

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

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим
работником,  стремится к самостоятельности,  проявляет относительную независимость от
педагогического работника;

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;



14

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета,  словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;

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

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;

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

экспериментирует);
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;

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

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения,
рассказы из личного опыта;

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

изобразительной деятельности;
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;

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

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

обучающихся с ТНР;
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно  варьировать у  разных обучающихся  в  силу  различий  в условиях жизни  и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

1.1.2.3   Педагогическая диагностика (перечень оценочных материалов  (ФАОП  ДО
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п.43.9.2)

Педагогическая  диагностика достижений планируемых результатов направлена на
изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей,
личностных особенностей,  способов взаимодействия  со взрослыми и сверстниками.  Она
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы,
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию
образовательной деятельности.

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО
и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства;

-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в том числе и в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации
и итоговом аттестации обучающихся.

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на
оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой
определяется  эффективность  педагогических  действий  и  осуществляется  их  дальнейшее
планирование

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,  построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

-оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом
в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности
(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных
диагностических ситуаций.

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они
выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах
дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за
поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных
процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления
ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений,
фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому
подобное.

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту
проявления каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребёнка  в
деятельности.  Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону
актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о
проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.

Результаты наблюдения фиксируются в картах развития ребёнка. Фиксация данных
наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка
на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность
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с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей.
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и
другое.

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по
лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные
характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной
деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой
деятельностью).

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую
активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные
образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и целенаправленно
проектирует образовательный процесс.

Таким образом, Программой предусмотрена система мониторинга динамики
развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

3) Индивидуальная   карта  обледования   ребенка с  ТНР  (ОНР) )5-7лет Н.В.  Нищевой
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Особенностипроведенияпедагогическойдиагностикии
ндивидуальногоразвития детей

Охват
диагностикой:

на каждом возрастном этапе

Содержание 
диагностики:

освоение воспитанниками содержания образовательных областей в 
рамках реализации Программы:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Форма
проведения:

наблюдение с фиксацией показателей.

Фиксация 
показателей:

не сформирован
находится в стадии становления (формирования);
сформирован.

При аналитике  полученных  результатов  педагоги  не  сравнивают  результаты детей
между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
воспитанника, его отдельно взятую динамику.

Диагностика  выступает  как  необходимый  структурный  компонент  коррекционно-
педагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее
обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-
образовательные  программы  и  определить  эффективность  коррекционно-развивающего
обучения. 

В течение учебного года  учитель- логопед  проводит психоречевое обследование в три
этапа. 
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Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности
психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.
е.  овладения  знаниями,  умениями,  навыками  в  объеме  образовательной  программы.
Результаты  обобщаются  и  заносятся  в   «Карту  обследования  ребёнка  с  ТНР»,  сводные
«Педагогической  диагностики  по  образовательным  областям».  С  их  учетом  формируются
подгруппы  детей  для  проведения  занятий  учителем-логопедом  и  воспитателем,
выстраиваются "уровневые" программы коррекционного обучения. 

Второй этап (вторая неделя января).  Основной целью обследования на втором этапе
является  выявление  особенностей  динамики  развития  каждого  ребенка  в  специально
организованных  условиях.  Тревожащим  симптомом  является  отсутствие  положительной
динамики.  На  данном  этапе  дополняются  сведения,  полученные  ранее.  Динамическое
диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей,  методов,
содержания  коррекционной  работы  с  каждым  ребенком  и  группой  в  целом.  В  рабочую
программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической
работы в следующем полугодии.

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики,
оценить  результативность  работы,  а  также  составить  прогноз  относительно  дальнейшего
развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

Учитель-логопед проводит исследование уровня развития  речи по  индивидуальной
карте  обследования,  состоящей  из  6  основных  разделов:  состояниесловаря,
грамматическогострояречи  ,связнойречи,  фонетической  стороны  речи,  фонематической
стороны речи и слоговой структуры речи.

По результатам обследования уточняется  логопедическое заключение-определяется
уровень  сформированности  речи  ребенка  в  соответствии  с  психолого-педагогической
классификацией :тяжелое нарушение речи(общее недоразвитие речи,I уровень речевого

развития, II уровень, IIIили IV уровень речевого развития).

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику   в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные
симптомы, компенсаторные возможности, зонуближайшего развития.

 Воспитателями диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Педагогическая
диагностика проводится  в  виде  мониторинга,  что  предполагает  непрерывный  процесс
наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало
и конец учебного года. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Используется  психологическая  диагностика развития  детей,  которую  проводит
педагог-психолог детского сада средствами психологической диагностики.  В этом случае
участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).

Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

Изучение высших психических процессов (интеллектуальной деятельности)

Методика 
«Чего не хватает?»

(концентрация
внимания)

Автор: Немов Р.С.
Цель:  выявление
уровня
концентрации
внимания.
Возраст: для  детей
с 4 лет.
Стимульный

-  10  баллов  (очень
высокий  уровень
развития)  –  ребёнок
справился  с  заданием  за
время  меньшее,  чем  25
секунд,  назвав  при  этом
все  7  недостающих  на
картинках предметов.
-  8  –  9  баллов  (высокий
уровень развития) – время
поиска всех недостающих
предметов заняло от 26 до

Ребёнку
предлагаются
картинки,  даётся
инструкция:  «На
каждой  из  картинок
не  хватает  какой-то
важной  детали,
посмотри
внимательно  и
назови
отсутствующую
деталь».  Время

Сентябрь, 
май

 учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

материал:  7
картинок  с
изображением
предметов,  на
которых не  хватает
какой  -  либо
существенной
детали.

30 секунд.
-  6  –  7  баллов  (норма)  –
время поиска заняло от 31
до 35 секунд.
- 4 – 5 баллов (средний) –
время  поиска  составило
от 36 до 40 секунд.
-  2  –  3  балла  (низкий)  –
время поиска оказалось в
пределах  от  41  до  45
секунд.
-  0  –  1  балл  (очень
низкий)  –  время  поиска
составило в целом больше
чем 45 секунд.

проведения
обследования  –  25
секунд.

Методика
«Разрезные
картинки»
(целостное

восприятие)
Автор:  С.Д.
Забрамная
Цель:  выявление
уровня  развития
целостного
восприятия
предметной
картинки
Возраст: для  детей
с 3 лет.
Стимульный
материал:
предметные
картинки,
разрезанные  по
диагонали

-1  балл  –  не  понимает
цель  задания,  действует
неадекватно  в  условиях
обучения.
-  2  балла  –  принимает
задание,  но  условия
задания  не  понимает,
действует  хаотически,
после  обучения  не
переходит  к
самостоятельному
способу выполнения.
-  3  балла  –  принимает  и
понимает  цель  задания,
выполняет  методом
перебора  вариантов,
после обучения переходит
к  методу
целенаправленных проб.
-  4  балла  –  принимает  и
понимает  цель  задания,
действует самостоятельно
методом  проб  либо
практическим
примериванием.

Взрослый
показывает  ребёнку
четыре  части
разрезанной
картинки  и  просит
сложить  целую
картинку:  «Сделай
целую  картинку».
Обучение:  взрослый
показывает, как надо
соединить  части  в
целое.  После  этого
снова  предлагает
ребёнку  выполнить
задание
самостоятельно.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

Методика «Найди
отличия»

(устойчивость и
переключаемость

внимания)
Цель:  определить
уровень  внимания:
насколько ребенок в
состоянии, сохраняя
в  кратковременной
и  оперативной
памяти  образы

Всего  отличительных
признаков  в  первой  паре
картинок10,  во второй —
7. Следовательно, ребенок
максимально  может
набрать  за  этот  тест  17
баллов.  Время  на
выполнение этого задания
– 4 минуты.
Анализ результатов:
16 – 17 баллов – высокий
уровень;

Перед  ребенком  на
столе  кладут  по
очереди  2  картинки
и  предлагают
рассмотреть  их  в
течение  20-30  сек.
Инструкция:  «На
этик  картинка
одинаковые
изображения,  но
что-то  в  них  есть
разное.  Найди

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

виденного,
практически  их
использовать, решая
наглядные задачи.
Возраст: 4-7 лет.

3-15  баллов  –  выше
среднего;
8-12  баллов  –средний
уровень;
4-7  балла  –  ниже
среднего;
0-3  балла –  низкий
уровень.

отличия  на
картинках».
Необходимо
внимательно
посмотреть  на  две
пары  картинок  и
отметить,  чем  они
отличаются.

Методика 
«10 картинок»

(зрительная
память)

Цель: определение
объема
произвольного
зрительного
запоминания.
Возраст: 5-7 лет

За  каждое  правильное
воспроизведение
выставляется  по  одному
баллу.
8-10 – высокий уровень
6-7 – хороший уровень
4-5 – средний уровень
3 и меньше – низкий

«Сейчас  я  покажу
тебе  картинки,
посмотри  на  них
внимательно  и
постарайся  их
запомнить».Ребенку
предъявляется  10
картинок  (время
предъявления  –  15
секунд).

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

Методика «10
слов» 

(слуховая память)
Автор: А.Р. Лурия
Цель: определение
объема
кратковременной
слуховой памяти.
Возраст: 5-7 лет.

За  каждое  правильное
воспроизведенное  слова
выставляется  по  одному
баллу.
8-10  слов  –  высокий
уровень  (запомнил  и
воспроизвел  за  5
попыток)
6-7  слов  –  хороший
уровень  (запомнил  и
воспроизвел  за  5
попыток)
4-5  –  средний  уровень
(запомнил  и  воспроизвел
за 5 попыток)
3  и  меньше  –  низкий
(запомнил  и  воспроизвел
за 5 попыток)

«Сейчас  я  буду
называть тебе слова.
Пожалуйста, слушай
меня  внимательно».
Ребенку  вслух
называют  10  слов  с
интервалом  в  1
секунду  между
словами.
Слова:  гриб,  слон,
мяч,  зонт,  улитка,
дом,  груша,  ёлка,
юла, мышь.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

Методика
«Четвертое

лишнее»
(образно-

логическое
мышление,

классификации)
Автор: Е.Л. Агаева
Цель:  исследовать
процессы  образно-
логического
мышления,
умственные
операции  анализа  и
обобщения  у

10 баллов (очень высокий
уровень) – ребенок решил
поставленную  перед  ним
задачу за время меньшее,
чем  1  минута,  назвав
лишние предметы на всех
картинках  и  правильно
объяснив,  почему  они
являются лишними. 
8-9  баллов  (высокий
уровень)  –  ребенок
правильно  решил  задачу
за  время  от  1  до  1,5
минут. 
6-7  баллов  (средний

Ребенку
предлагается  серия
картинок,  на
которых
представлены
разные  предметы,  в
сопровождении
следующей
инструкции:  «На
каждой  из  этих
картинок  один  из
четырех
изображенных  на
ней  предметов
является  лишним.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

ребенка.
Возраст: 4-5 лет.
Стимульный
материал: картинки
с  изображением  4
предметов,  один  из
которых  не
подходит  к
остальным  по
следующим
признакам:  1)  по
величине;  2)  по
форме;  3)  по цвету;
4)  по  родовой
категории  (дикие  –
домашние
животные,  овощи  –
фрукты,  одежда,
мебель и др. – 4 шт.
от  простого  к
сложному)

уровень)  –  ребенок
справился  с  задачей  за
время от 1,5 до 2 минут. 
4-5  баллов  (низкий
уровень) – ребенок решил
задачу за время от 2 до 2,5
минут. 
2-3  балла  (низкий
уровень) – ребенок решил
задачу за время от 2,5 до 3
минут. 
0-1  балл  (очень  низкий
уровень)  –  ребенок  за  3
минуты  не  справился  с
заданием.

Внимательно
посмотри  на
картинки  и
определи,  какой
предмет  и,  почему
является  лишним».
На  решение  задачи
отводится 3 минуты.

Методика 
«Кто что любит»

(мышление-
классификация)

Цель: исследование
мыслительной
операции  –
классификации,
запаса  общих
представлений
ребенка.
Стимульный
материал:
изображения
животных  и  того,
что они едят.

1 балл - не понимает цели,
перекладывает картинки.
2  балла  -  принимает
задание,  но  не  может
разложить изображения в
в  соответствии  ,  т.  е.  у
ребенка  низкий  уровень
сформированности
кругозора,  но  после
обучения может выделить
разложить  картинки  в
правильном соотношении.
3  балла  -  принимает
задание,  уверенно  может
разложить изображения в
порядке их соотношения.

Перед  ребенком
кладут  картинки  в
ряд  и  под  ними
вместо  инструкции
соответствующие
изображения.  После
этого  ребенок
должен  сам
разложить
остальные картинки.
Эта  невербальная
классификация
исследует не только
мыслительные
операции детей, но и
запас  общих
представлений.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

Ориентировка в
пространстве
относительно
своего тела.

Цель:  Выявить
умение
ориентироваться  в
пространстве
относительно  себя,
ориентироваться  в
схеме  собственного
тела.

0  баллов  –  не  понимает
задание,  отказывается
выполнять,  не  находит
правую и левую стороны,
не  знает  частей  своего
тела.
1  балл  –  проявляет
незначительный  интерес,
действует  наугад.
Показывает  части  тела.
Относительно  себя  не
ориентируется.
2  балла  –  выполняет
задание после подробного

Показ  сторон
относительно  себя.
Показ частей тела.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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объяснения,  проявляет
интерес.  Знает  и
показываетчасти  тела,
выделяет  верх  и  низ,
путается при нахождении
правой  и  левой  стороны,
необходима
организующая  помощь
взрослого. 
3  балла  –  ребенок
выполняет  задание  после
по  краткой  речевой
инструкции,  проявляет
интерес  к  заданию  и
результату.  Находит
правую и левую стороны,
называет  и  показывает
части  тела.
Ориентируется  в
пространстве  при
незначительной  помощи
взрослого.
4  балла  -  ребенок
выполняет  задание  после
краткой  речевой
инструкции,  проявляет
стойкий  интерес,
действует
целенаправленно.
Выполняет  задание
самостоятельно,  ошибок
не допускает.

Восприятие
величины
(размера)

«Большой -
маленький»,
«Подбери по

размеру»
Цель:  выявить
сформированность
представлений  о
величине  (размере),
способность
различать  понятия
«большой»,  «
маленький»,
«одинаковый»;
умение  сравнивать
одинаковые  по
форме  и  разные  по
величине  зрительно

0  баллов  –  не  понимает
задание,  отказывается
выполнять,  не
воспринимает  величину
предметов,  помощь  не
принимает.
1  балл  –  ребенок
проявляет  незначительны
интерес,  но  не
заинтересован в конечном
результате,  действует
наугад,  выбор  объяснить
не  может.  Помощь  не
эффективна.
2  балла  –  выполняет
после  подробного
объяснения,  проявляет
интерес  к  заданию  и
результату.  Делит  все
величины  на  «большое  -

Ребёнку
предлагается
выстроить  ряды  от
большого  до
маленького  и
наоборот,  найти
одинаковые  по
размеру предметы.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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воспринимаемые
объекты;  качество
внимания и процесс
деятельности.

Способ  выполнения
задания  (наугад,
методом  проб  и
ошибок, зрительно);
Умение
воспринимать  и
называть  величину,
находить  предметы
одинаковые  по
величине (размеру)

маленькое».  Не  видя
разницу  предметов
одинакового  размера,
наугад пытается выделить
величину 
3  балла  –  выполняет
задание  после  краткой
речевой  инструкции,
проявляет  интерес  к
заданию  и  результату.
Воспринимает,  различает
величину  предметов,
правильно  называет.
Допускает  ошибки  при
нахождении  предметов
одинаковых  по  величине
(размеру). 
4  балла  –  выполняет
задание  после  краткой
речевой  инструкции,
проявляет  стойкий
интерес,  действует
целенаправленно.
Выполняет  задание
самостоятельно,  ошибок
не допускает.

«Нелепицы»
Цель:  выявить
умение  понимать
нелепость  картины,
запаса  общих
сведений  об
окружающим,
характер
эмоционального
проявления,
наличие  чувства
юмора. 

Критерии оценки:
-понимание
нелепости
изображенного
-  запас  общих
сведений  об
окружающем
-умение
использовать
помощь

0  баллов:  Задание  не
принимает,  эмоций  при
просматривании  таблиц
не проявляет.
1  балл:    перечисляет
увиденное  на  таблице.
Эмоций не проявляет.
2  балла:  При  наводящих
вопросах  педагога
выделяет  основные
нелепые  ситуации.  При
просмотре  таблиц  есть
эмоциональная реакция.
3  балла:  При
незначительной  помощи
взрослого  называет
нелепые  ситуации,
реагирует  на  картину
ярко, эмоционально.
4  балла:  Рассматривает
картинку
целенаправленно,  в
определенной
последовательности,
самостоятельно  называет
большое  количество

Внимательно
посмотри  на
картинку  ,  всё  ли
здесь  художник
изобразил
правильно?

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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нелепостей.  Свои эмоции
может  обозначить  в
речевой форме.

«Восприятие и
понимание серии

связанных единым
сюжетом картин».

Цель:  Исследовать
умение  ребенка
обобщать,
устанавливать
причинно-
следственные связи.
Критерии оценки:
-  умение
устанавливать
причинно-
следственные  связи
-  уровень
обобщения,   оценки
воспринимаемым
ситуациям, 
-  уровень  речевого
развития ребенка.
-  умение
использовать
помощь

0  баллов:  Задание  не
понимает  либо
ограничивается названием
элементов картин.
1  балл:   Перечисляет
изображенные   на
картинках  объекты,
может  составить  фразу
или простое предложение
по отдельной картинке.
2  балла:  Выполняет
задание  при  постоянной
организующей   помощи.
Может  составить
несколько  предложений
по картинкам.
3  балла:  Способен
установить
последовательность серии
картин  и  с
незначительной помощью
составить рассказ.
4  балла:  Правильно
определяет
последовательность
картинок,  самостоятельно
составляет рассказ, делает
обобщения,
устанавливает  причинно-
следственные связи.

Серия картин 
5 лет из 3 картинок,
6 лет из 4 картинок

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

«Классификация»
(на основе

методики Г.А.
Урунтаевой

Цель:  Исследовать
способность
ребенка обобщать и
абстрагировать,
устанавливать
логические связи.

Критерии оценки: 
-  характер  процесса
обобщения  и
абстрагирования, 
-способность
группировки
объектов  на  основе
существенных

0  баллов:  Задание  не
понимает,  хаотично
перекладывает карточки.
1  балл:  Осуществляет
объединение  предметов  в
группы  на  основе
ситуационных или просто
наглядных признаков.
2  балла:  На  знакомом
материале  действует  без
ошибок.  Оставшийся
материал делит без учёта
ведущего признака.
3  балла:  Самостоятельно
выполняет  задание,
объединяя  картинки  на
основе  существенных
признаков.  На  2  группы
не  делит  или  может

Детям предлагается 
набор из 40 
предметных картинок 
(8 групп по 5)

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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признаков, 
-способность
устанавливать
логические связи.

выполнить  с  косвенной
помощью.
4  балла:  Самостоятельно
группирует  объекты  на
основе  существенных
признаков,  действия
обдуманны,  необходимые
обобщения  производит,
логические  связи
устанавливает.

«Загадки»
Цель:  Выявить
понимание
ребенком
иносказательного
смысла  загадок,
умение
использовать  свои
знания  и
имеющийся
жизненный  опыт,
интерес  к
выполнению
задания.

Критерии оценки:
-понимание
ребенком
иносказательного
смысла загадок
-способность  к
активной поисковой
деятельности
-  использование
наглядности

0  баллов:  Задание  не
понимает,  интереса  не
проявляет.
1 балл: Отгадывает только
известные ему загадки, не
умеет  использовать
собственные  наблюдения
и  имеющиеся
представления  при
отгадывании  новых  для
него  загадок.  Либо
использует  знакомые ему
отгадки   для   новых
загадок.
2  балла:  Испытывает
трудность  при
отгадывании,  оказанная
помощь  эффективна.
Необходима  наглядность.
Проявляет интерес.
3  балла:  Отгадывает
загадки  при  оказанной
косвенной помощи в виде
наводящих вопросов.
4  балла:  Отгадывает
незнакомые  загадки,
используя  свой  прошлый
опыт, и проявляет радость
при отгадывании загадок.

Взрослый
загадывает  ребёнку
загадки

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед

Почтовый ящик.
Методика описана 
АА. Венгер, Т.Л. 
Выготской, Э.И. 
Леонгардт
Цель: исследование
возможности 
осуществления 
операций сравнения
и установления 
тождества объектов 
на материальном 
уровне.

Норма выполнения: до 
3-х лет 6-ти мес. 
адекватным считается 
использование силовых 
приемов; у детей старше 
3-х лет 6-ти мес., как 
правило, появляются 
целенаправленные пробы,
дети старше 4-х лет 
переходят к 
примериванию, а после 5-
ти лет - к зрительному 
соотнесению, однако, по 

Вкладывание 
объемных фигур.
Ребенку 
предъявляются 
объемные вставки 
так, чтобы их 
основание оказалось
вверху коробки. 
Исследователь берет
одну из фигур, 
бросает ее в ящик и 
жестом предлагает 
ребенку продолжить

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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Материал: коробка 
с прорезями и набор
объемных вкладок 
по форме прорезей 
(основания их 
соответствуют 
форме прорезей).
Инструкция: 
жестовая или 
вербальная.
Диапазон 
применения: детям 
с 3-х до 7-ми лет. 

мнению А.А.Венгер, 
Т.Л.Выготской и 
Э.И.Леонгардт, 
сохранение проб у детей 
4-х лет и примеривание у 
детей 5-ти лет является 
допустимым. Дети старше
6-ти лет должны 
пользоваться зрительным 
соотнесением, а после 7-
ми лет действовать на 
основе представлений.

работу.
Виды помощи:
демонстрация способа
примеривания вставки
к прорези;
подача вставки 
ребенку в ракурсе, 
не требующем 
пространственной 
переориентации, 
разъяснение порядка
действий ребенку 
(сначала посмотри 
на фигурку, потом 
посмотри на 
отверстие, примеряя
фигуру к отверстию,
попробуй ее 
повернуть, примерь 
к другому 
отверстию).

Чего не стало?
(модифицированна

я методика С.Д.
Забрамной) 

Цель:  изучение
особенностей
произвольного
внимания  и
способности
воспроизводить  на
зрительном  уровне
объекты  на  основе
узнавания.
Стимульныйматери
ал включает  две
серии  предметных
картинок,  причем
изображенные  на
ней  объекты
должны  быть
хорошо  знакомы
ребенку  по
жизненному  опыту,
обладать  высоко
частотностью  в
отношении  их
восприятия  в
процессе
жизнедеятельности.

1.  уровень  –  ребенок  не
понимает  инструкции,
бесцельно  передвигает
картинки,  которые  были
ему  предъявлены  для
узнавания,  действует
неадекватно  заданной
ситуации,  например,
прикладывает  к
стимульному  ряду  все
предъявленные  для
узнавания  картинки  (0
баллов).
2  уровень  –  ребенок
понимает  инструкцию,
однако  делает
неправильный  выбор  (0
баллов).
3  уровень  –  ребенок
выбирает  нужную
картинку,  однако
располагает  ее  не  на
первоначальном  ее  месте
в ряду (2 балла).
4  уровень  –  ребенок
выполняет  задание
полностью  правильно:
находит  нужную
картинку и кладет ее на ту
позицию  в  ряду,  на
которой  она  находилась
первоначально (3 балла).

Перед  ребенком
раскладываются
картинки
стимульного ряда, и
дается  инструкция:
«Посмотри
внимательно  на  эти
картинки и запомни
их.  Когда  ты
закроешь  глаза,  я
спрячу  одну
картинку,  а  ты
потом  ее  покажешь
и  положишь  на  то
место,  на  котором
она лежала».
После  такого
предъявления
ребенку
предъявляется  три
картинки,  среди
которых  находится
одна  из  картинок
стимульного  ряда
(например,
карандаш),  а  две
другие
первоначально  не
показывались
ребенку.
Испытуемый
должен  найти  ту

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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картинку,  которая
находилась в ряду, и
положить  ее  на
первоначальное
место.
Вторая  серия
проводится
аналогично  с  той
разницей,  что
вниманию  и
запоминанию
ребенку
предлагается
большее  количество
картинок  (пять)  и
инструкция дается в
более  свернутом
виде  в  связи  с  тем,
что  задание  уже
знакомо
испытуемому.

Методика «Разборка
и складывание 
пирамидки» 
(восприятие 
величины и цвета)
Автор: С. Д. 
Забрамная
Цель: задание 
направлено на 
умение ребёнка 
отвлечься от цвета
и выделить 
величину как 
основной принцип 
действия, 
практической 
ориентировки на 
величину.
Возраст: для детей с 3
лет.
Стимульный 
материал: пирамидка 
из 6 колец, кольца 
разного размера, 
разного цвета.

Оценивается принятие и 
понимание условий 
задания, способы 
выполнения, обучаемость,
отношение к результату.
1 балл – не понимает 
цель, действует 
неадекватно.
2 балла – понимает цель, 
нанизывает кольца без 
учёта размера, после 
обучения не учитывает 
размер колец.
3 балла – понимает цель, 
нанизывает кольца без 
учёта размера, после 
обучения переходит к 
самостоятельному 
выполнению задания.
4 балла – понимает цель, 
собирает самостоятельно 
пирамидку с учётом размера
колец.

Взрослый 
предлагает ребёнку 
разобрать 
пирамидку. Если 
ребёнок не 
действует, взрослый
начинает разбирать 
её сам и привлекает 
ребёнка к этому 
действию. Затем 
предлагает собрать 
такую же 
пирамидку. В 
случаях затруднения
взрослый 
показывает ребёнку,
как надо подбирать 
колечки по размеру: 
«Надо брать каждый
раз большое 
колечко». Затем 
показывает способ 
прикладывания 
одного колечка к 
другому, чтобы 
увидеть разницу в 
их величине. После 
обучения ребёнку 
предлагают 
выполнить задание 
самостоятельно.

Сентябрь, 
май

учитель-
дефектолог, 
учитель-
логопед
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Социально-коммуникативное развитие 

Педагогическа
я

диагностикаин
дивидуального
развитияребен

кавгруппе
детского сада
(5-6, 6-7 лет).
(разработана

МКДОУ)

Высокий -  2 балла 
(выполняет 
самостоятельно, без 
ошибок)
Средний – 1 балла 
(выполняет с помощью 
взрослого, допускает 
ошибки)
Низкий  –  0  балл
(  допускает  много
ошибок, не справляется)

Индивидуальнаябесе
да,диагностические
задания,наблюдение

Сентябрь, 
май

Воспитатель

Познавательное развитие

Педагогическа
я

диагностикаин
дивидуального
развитияребен

кавгруппе
детского сада
(5-6, 6-7 лет).
(разработана

МКДОУ)

Высокий -  2 балла 
(выполняет 
самостоятельно, без 
ошибок)
Средний – 1 балла 
(выполняет с помощью 
взрослого, допускает 
ошибки)
Низкий  –  0  балл
(  допускает  много
ошибок, не справляется)

Индивидуальнаябес
еда,диагностически
е
задания,наблюдение

Сентябрь, 
май

Воспитатель

Речевое развитие

Педагогическа
я

диагностикаин
дивидуального
развитияребен

кавгруппе
детского сада
(5-6, 6-7 лет).
(разработана

МКДОУ)

Высокий -  2 балла 
(выполняет 
самостоятельно, без 
ошибок)
Средний – 1 балла 
(выполняет с помощью 
взрослого, допускает 
ошибки)
Низкий  –  0  балл
(допускает много ошибок,
не справляется)

Индивидуальнаябес
еда,диагностические
задания,наблюдение

Сентябрь, 
май

Воспитатель

Особенности
речи.

Автор :
Нищева Н.В.

«Обследование
речи детей 5-6

(6-7) лет с ОНР»

Результаты мониторинга: 
норма, улучшение, 
значительное улучшение, 
без улучшений

Диагностическ
ие задания

Сентябрь, 
январь, 
май

Учитель-
логопед

Художественно-эстетическое развитие

Педагогическа Высокий -  2 балла Индивидуальнаябес
еда,диагностические

Сентябрь, 
май

Воспитатель
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Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

я
диагностикаин
дивидуального
развитияребен

кавгруппе
детского сада
(5-6, 6-7 лет).
(разработана

МКДОУ)

(выполняет 
самостоятельно, без 
ошибок)
Средний – 1 балла 
(выполняет с помощью 
взрослого, допускает 
ошибки)
Низкий  –  0  балл
(  допускает  много
ошибок, не справляется)

задания,наблюдение

Физическое развитие

Педагогическа
я

диагностикаин
дивидуального
развитияребен

кавгруппе
детского сада
(5-6, 6-7 лет).
(разработана

МКДОУ)

Высокий -  2 балла 
(выполняет 
самостоятельно, без 
ошибок)
Средний – 1 балла 
(выполняет с помощью 
взрослого, допускает 
ошибки)
Низкий  –  0  балл
(допускает много ошибок,
не справляется)

Индивидуальнаябес
еда,диагностические
задания,наблюдение

Сентябрь, 
май

Воспитатель

Психодиагностика особенностей эмоциональной сферы

Методика В.М. 
Минаевой.
Исследование 
восприятия детьми 
графических 
изображений эмоций.

Баллы, критерии Задания с карточками 
с изображением 
мимики и 
пантомимики 

сентябрь

май

Педагог-
психолог

Методика
Друкаревич М.

«Несуществующее
животное».

Выявление 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
человека, его 
представлений  о себе,
своей личности и 
отношения к ней.

Баллы, критерии Задание нарисовать 
рисунок

сентябрь

май

Педагог-
психолог

Методика
Г.А.Цукерман
«Рукавички».

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию усилий 
в процессе 
организации и 

Баллы, критерии Задание нарисовать 
рисунок в паре с 
другим ребенком

сентябрь

май

Педагог-
психолог



29

Содержание
диагностики

Оценочные материалы Форма проведения Сроки 
Ответствен

ный

осуществления 
сотрудничества.

Тест тревожности
Р.Тэммл, М. Дорки,

В.Амен.
Определение уровня 
тревожности у детей.

Баллы, критерии Задания с карточками 
с изображением 
различных жизненных
ситуаций

сентябрь

май

Педагог-
психолог

Методика О.М.
Поповой «Дом-

Дерево-Человек».
Выявление 
особенностей 
структуры 
эмоциональной сферы
дошкольников.

Баллы, критерии Нарисовать рисунок сентябрь

май

Педагог-
психолог

Методика И.
Вандвик, П. Экблад

«Два домика».
Изучение характера 
общения со 
сверстниками.

Баллы, критерии Задания с картинками 
с изображением двух 
домов

сентябрь

май

Педагог-
психолог

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка
Образовательная  область «Социально-коммуникативное  развитие»  (направление  –

основы гражданственности и патриотизма) в МКДОУ «Детский сад №  216» г.Кирова
дополняется  реализацией  программы  по  гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников «Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003, 2016г.

Соотношение обязательной и части, формируемой участниками образовательных
отношений по направлению гражданско-патриотическое воспитание составляет 94% и 6%
соответственно.

Программа рассчитана на 3 года и реализуется в средней, старшей и подготовительной 
группах.

1.2.1.1  Цели и задачи 

Цель – воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих
граждан России, патриотов своего Отечества.

Задачи:
- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким;
- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;
- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;
- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами

эстетического воспитания: музыка,  изодеятельность, художественное слово;
- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной
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символики России.

1.2.1.2  Принципы и подходы 

- принцип личностно-ориентированного общения - в процессе общения дети
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто
пассивно перенимают его опыт;

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная культура,
родной город, родная страна;

- принцип наглядности – активное использование наглядного материала:
иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.;

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети
усваивали знания постепенно, в определенной системе;

- принцип занимательности – изучаемый материал интересен, увлекателен для детей,
этот формирует у  детей желание  выполнять  предлагаемые  виды заданий, стремиться  к
достижению результата.

- принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой

возрастной группы;
- принцип  активности  предусматривает  настойчивость  и  разумную инициативу  в

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их
ориентирования на национальные интересы.

1.2.1.3   Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному
направлению

В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных ориентаций
духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления,
механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-
культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок
жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического
воздействия на ребенка, так как образы восприятия действительности, культурного
пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на
всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.

У детей с ТНР отмечается недостаточный уровень развития в направлении гражданско-
патриотического воспитания:

Старшая группа (5-6 лет):

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
предпочтительными,  чем другие.  При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные  с  субординацией  ролевого поведения.  Дети  уже  могут  распределять  роли  до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью. Речь, сопровождающая реальные отношения, отличается от ролевой
речи. Более углубленно формируется понимание образа своего «Я».

Подготовительная группа (6-7 лет):

В высказываниях  детей отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте, у детей развивается диалогическая и
некоторые виды монологической речи. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
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старшей группой.  Это можно объяснить  различными влияниями,  в  том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.В играх дети
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. В подготовительной группе дети
осваивают мир вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного  общения  с  людьми;  развивается  половая  идентификация,  ребенок  обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития.  Дети старшего дошкольного
возраста  также  испытывают трудности  в  назывании  символики родного  города,  родной
страны, не знают народные традиции людей разных национальностей, населяющих РФ, не
знают народные промыслы, известных деятелей искусства, народные праздники и т.д.

1.2.2 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы по
выбранному направлению:

Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного
образования:

- Ребенок имеет представление о своей Родине – России, знает название столицы -
Москва,  природных  и  климатических  особенностях  нашей  страны,  государственных
символах (гимн, флаг, герб)

-Ребенок имеет представление о своей семье, семейных традициях;
-Ребенок  проявляет  интерес  к     родному  городу,  району,   его

достопримечательностях, культуре,  традициях, природе Вятского края.
-Хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении
-Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, в природе.
-Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в

социально-значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям
города.

-Отражает свои впечатления о крае, городе в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).

1.2.3 Педагогическая диагностика (перечень оценочных материалов) 

Оценочные материалы заполняются воспитателями в каждой возрастной группе 2
раза в год (сентябрь – май).

Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей по 
патриотическому воспитанию в возрасте от четырех до семи лет

Параметры для детей 5-6 лет Параметры для детей 6-7 лет

Блок «Родная природа»
Знает:
Названия времен года, приметы 

сезонных изменений в Кировской 
области
Названия диких животных  их повадки, 

жилища
Названия зимующих и перелетных птиц 

Кировской области

Знает:
Название растений,

животных, птиц средней полосы России: 
дуб, клен, береза, сосна, осина;
медведь, лиса, белка, кабан, лось, заяц
и т.д. Название растений,
животных и птиц тундры: снежный 
лютик, карликовая береза, лишайник; 
тюлень, олень, куропатка и т.д.
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Названия лекарственных растений 
Кировской области
Названия растительности Кировской 

области: деревья, кустарники, грибы, ягоды

Знает:
Название растений, животных и 

птиц юга
России:  ковыль,  кипарис, олеандр;
бурундук, змея, суслик и т.д.
Умеет объяснять назначение 

заповедников, Красной книги РФ

Блок «Родной город»
Знает:

Название города Киров Название реки 
Вятка Домашний адрес
Названия профессий родителей
Назначение почты,

библиотеки, школы, аптеки, больницы, 
детского сада,
других Достопримечательностей  
Транспорт г.Кирова: виды  транспорта, 

название, назначение городского, 
воздушного,
железнодорожного, речного транспорта, 
название транспортных профессий

Знает:
Название родного города, реки, жителей 

Символ города – флаг.
Знание символического значения 

цветов флага. Символ города – герб. 
Знание символического значения герба
Знание народов, населяющих родной 

город: русские, чуваши, татары
Знание животных, птиц и растений 

родного края

Блок «Родная страна»
Знает названия нашей страны

– Россия
Умеет узнавать государственный флаг и 

герб РФ среди других
Знает символическое значения цветов флага,

герба
Знает правила поведения во время звучания

государственного гимна
Знает, что столица России – Москва
Знает имя знаменитых 

соотечественников
Знает названия крупных городов 

России

Знает страну и столицу: Россия, 
Москва
Знает русских былинных богатырей
Знает образцы русских народных 

промыслов.
Названия крупных городов и рек 

России Знание народов, населяющих
РФ
Знание символичного значения 

государственных символов России
Знания о столице России – Москве, 

истории возникновения Московского 
Кремля,
достопримечательностей Москвы

Блок "Родная культура"
Знает русские народные сказки (5-6 

сказок)
Знает русские народные пословицы и 

поговорки о родине (5-6 шт.)
Знает предметы

декоративно-прикладного искусства
Знает народные праздники и их назначение 

(4-5 шт.)

Знает народные традиции людей разных 
национальностей, населяющих РФ
Знает народные промыслы
Знает имена знаменитых деятелей 

искусства РФ
Знает народные приметы о природе
Знает народные праздники

Оценочные материалы представлены блочно по каждому направлению:

- «Мы живем в России».  Программа по гражданско-патриотическому воспитанию
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дошкольников. Средняя группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003, 2016г., стр. 98-100

- «Мы живем в России».  Программа по гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников. Старшая группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003, 2016г., стр. 107-108

- «Мы живем в России». Программа по гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников. Подготовительная группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003, 2016г., стр. 91-92
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

            2.1 Обязательная часть

При разработке Программы в соответствии с ФАОП ДО используются
образовательные области (социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие) на основании единства и взаимосвязи
содержания  образовательной  программы,  форм,  методов  и  средств образовательной
деятельности,  а  также  организации  образовательной  среды,  в  том  числе развивающей
предметно пространственной, представленные в федеральной программе.

Содержательный раздел разработан и сформирован:
 с учетом ФГОС ДО;
 с учетом федеральной  адаптированной программы;

Содержание образовательной деятельности учитывает неравномерность
психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР,
значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.

2.1.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 
по 5 образовательным областям.

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие

от 5 до 6 лет:
Задачи:

1.В сфере социальных отношений:
-обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных 

ситуациях в семье и ДОО;

-содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний
и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные
эмоциональные проявления сверстников и взрослых;

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию
действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности;

-обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в
группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил;

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе;

2.В области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-воспитывать      уважительное       отношение       к       Родине,       к       людям

разных национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию;
знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями
празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев
Отечества, достижения страны;

-поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю,
эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и
произведениях искусства, явлениях природы;

3.В сфере трудового воспитания:
формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспитывать

бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда;
развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по

самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному труду  и  конструированию,  труду  в
природе;
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знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать
первоначальные представления о финансовой грамотности;

4.В области формирования безопасного поведения:
-формировать  представления  детей  об основных источниках  и видах опасности  в

быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее
- сеть  Интернет)  и  способах безопасного  поведения;  о  правилах безопасности  дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

-формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям;

-знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми
ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения
индивидуального использования.

Содержание образовательной деятельности (ФАОП  ДО п. 32.1.3.):

В сфере социальных
отношений:

В области
формирования основ
гражданственности

и патриотизма:

В сфере трудового
воспитания:

В области
формирования

основ
безопасного
поведения:

-Педагог предоставляет -Педагог воспитывает -Педагог обогащает -Педагог создает
детям возможность уважительное представления детей условия для
рассказать о себе, отношение к нашей о труде взрослых, закрепления
выразить собственные Родине - России. знакомит детей представлений
потребности и желания, Расширяет дошкольного детей о правилах
воспитывает представления о возраста с разными безопасного
самоуважение и государственных видами поведения в быту,
уверенность в себе, символах России - производительного на улице, в
подчеркивает 
достижения ребёнка.
Знакомит детей с их
правами. Обогащает
представления детей о
расширении форм
поведения и действий
детей в ситуации
взросления (помощь
взрослым дома и в
группе, сочувствие и
поддержка детей с ОВЗ
в ДОО; забота и
поддержка младших).
-Педагог знакомит
детей с основными
эмоциями и чувствами,
ихвыражением в
мимике, пантомимике,
действиях, интонации
речи. Анализирует с
детьми причины и
события,
способствующие
возникновению
эмоций, рассматривает
примеры из

гербе, флаге, гимне,
знакомит с историей
их возникновения в
доступной для детей
форме. Обогащает
представления  детей
о
том, что Россия -
большая
многонациональная
страна, воспитывает
уважение к людям
разных
национальностей, их
культуре. Развивает
интерес к жизни
людей разных
национальностей,
проживающих на
территории России,
их образу жизни,
традициям и
способствует его
выражению в
различных видах
деятельности детей
(рисуют, играют,

(промышленность,
строительство,
сельское хозяйство)
и обслуживающего
(сфера досуга и
отдыха, сфера
культуры, медицина,
торговля) труда.
-Создает
образовательные
ситуации по
ознакомлению детей
с конкретными
профессиями
взрослых,
демонстрирует
возможные связи
между профессиями,
обращает внимание
детей на содержание
каждой профессии в
соответствии с
общей структурой
трудового процесса
(мотив, цель,
инструменты и
оборудование,

природе, в
общении с
людьми, в том
числе в сети
Интернет.
-Обсуждает с
детьми
содержание
детских книг, где
герои
попадают в
опасные
ситуации,
побуждает детей к
рассуждениям,
что нужно было
сделать, чтобы
избежать
опасности,
обговаривает
вместе с детьми
алгоритм
безопасного
поведения.
-Рассматривает с
детьми картинки,
постеры, где
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жизненного опыта
детей, произведений
литературы и
изобразительного
искусства,
кинематографа и
мультипликации. Учит
детей понимать свои и
чужие эмоциональные
состояния,
разговаривать о них,
демонстрирует
примеры
эмоциональной
поддержки и
адекватные возрасту
способы регуляции
эмоциональных
состояний.
-Обогащает
представления о семье,
семейных и
родственных
отношениях: члены
семьи, ближайшие
родственники по линии
матери и отца.
-Способствует
пониманию того, ка 
кподдерживаются
родственные связи
(переписка, разговор по
телефону, посещения,
совместный отдых), как
проявляются в семье
забота, любовь,
уважение друг к другу.
-Рассматривает
проявления семейных
традиций и отношения
к пожилым членам
семьи. Обогащает
представления детей о
заботе и правилах
оказания посильной
помощи больному
члену семьи.
-Педагог поддерживает
стремление ребёнка
быть членом детского
коллектива: иметь
ближайшее окружение
и предпочтения в
общении; стремиться к
деловому
сотрудничеству; в
совместной
деятельности
ориентироваться на

обсуждают). Уделяет
особое внимание
традициям и обычаям
народов, которые
проживают на
территории малой
родины.
-Обогащает
представления детей
о государственных
праздниках: День
России, День
народного единства,
День
Государственного
флага Российской
Федерации, День
Государственного
герба Российской
Федерации, День
защитника
Отечества, День
Победы, Всемирный
день авиации и
космонавтики.
-Знакомит детей с
содержанием
праздника, с
традициями
празднования,
памятными местами
в населенном пункте,
посвященными
празднику.
-Воспитывает
уважение к
защитникам и героям
Отечества.
-Знакомит детей с
яркими
биографическими
фактами, поступками
героев Отечества,
вызывает
позитивный
эмоциональный
отклик и чувство
гордости.
-Педагог обогащает
представления детей
о малой родине:
поддерживает
любознательность по
отношению к
родному краю;
интерес, почему
именно так устроен
населенный пункт
(расположение улиц,

содержание
действий, выбор
трудовых действий в
соответствии с
целью, результат):
продавец продает
товар покупателю,
рабочий на фабрике
изготавливает товар,
шофер развозит
товар по магазинам,
грузчик разгружает
товар.
-Педагог формирует
представление детей
о современной
технике, в том числе
цифровой, её
разнообразии,
создает
образовательные
ситуации для
знакомства детей с
конкретными
техническими
приборами,
показывает, как
техника
способствует
ускорению
получения
результата труда и
облегчению труда
взрослых.
-Педагог создает
условия для
знакомства детей с
экономическими
знаниями,
рассказывает о
назначении рекламы
для распространения
информации о
товаре, формирует
представление о
финансовой
грамотности
человека, обсуждает
с детьми назначение
денег и их участие в
процессе
приобретения
товаров или услуг,
организует
проблемные и
игровые ситуации
для детей, развивает
умения планировать
расходы на покупку

раскрывается
связь между
необдуманным и
неосторожным
действиями
человека и
опасными
последствиями
разрешения
ситуации
(наступил на люк -
чуть не
провалился в
шахту, толкнул
ребёнка на горке -
мальчик упал на
острый лед и тому
подобное).
-Инициирует
проблемными
вопросами
желание детей
рассказать о том,
как можно было
избежать опасной
ситуации, какие
советы дети могли
бы дать героям,
представленным
на картинках.
-Педагог создает
условия для
самостоятельной
деятельности
детей, где можно
было бы
применить навыки
безопасного
поведения:
организует
игровые и
проблемные
ситуации, решая
которые ребёнок
может закрепить
правила
безопасного
поведения.
-Инициирует
вместе с детьми
создание общих
правил
безопасного
поведения в
группе, на улице,
в природе, в
общении с
людьми,
поощряет интерес
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свои возможности и
сверстника.
-Способствует
овладению детьми
умений совместной
деятельности:
принимать общую
цель, договариваться о
способах деятельности
и материалах, в
процессе общего дела
быть внимательными
друг к другу, проявлять
заинтересовать в
достижении результата,
выражать свое
отношение к
результату и
взаимоотношениям.
Поддерживает
предотвращение и
самостоятельное
преодоление
конфликтных
ситуаций, уступки 
другдругу, уточнения 
причин несогласия.
-Обогащает опыт 
освоения детьми 
групповых форм 
совместной
деятельности со 
сверстниками.
-Педагог в совместной 
деятельности с детьми 
поощряет обсуждение и 
установление правил 
взаимодействия в 
группе, способствует 
пониманию детьми 
последствий
несоблюдения принятых
правил
-Расширяет 
представления о
правилах поведения в 
общественных местах; 
об обязанностях в 
группе. Обогащает 
словарь детей
вежливыми словами 
(доброе утро, добрый 
вечер, хорошего дня, 
будьте здоровы, 
пожалуйста, извините, 
спасибо).
-Развивает позитивное 
отношение к ДОО: 
поддерживает желание 

площадей,
различных объектов
инфраструктуры);
знакомит со смыслом
некоторых символов
и памятников
населенного пункта,
развивает умения
откликаться на
проявления красоты
в различных
архитектурных
объектах.
-Поддерживает
проявления у детей
первичной
социальной
активности: желание
принять участие в
значимых событиях,
переживание
эмоций, связанных с
событиями военных
лет и подвигами
горожан
(чествование 
 ветеранов,
социальные  акции  и
прочее).

необходимых
товаров и услуг,
формирует уважение
к труду родителей
(законных
представителей).
-Педагог продолжает
поощрять
инициативность и
самостоятельность
детей в процессах
самообслуживания в
группе (убрать
постель после сна,
расставить ровно
стулья за столами в
зоне учебной
деятельности),
создает проблемные
и игровые ситуации
для развития умений
выполнять
отдельные трудовые
действия, привлекает
к решению
поставленных задач 
родителей (законных 
представителей) с 
целью создания дома 
условий для развития 
умений 
реализовывать 
элементы 
хозяйственно
бытового труда: 
вымыть тарелку после
обеда, вытереть пыль 
в комнате, застелить 
кровать, погладить 
носовой платок, 
покормить
домашнего питомца и
тому подобное.
-Педагог создает 
условия для 
коллективного 
выполнения детьми 
трудовых поручений 
во время дежурства, 
учит детей
распределять между 
собой трудовые 
поручения для 
получения единого 
трудового результата.

детей к данной
теме,
поддерживает их
творческие
находки и
предложения.
-Читает с детьми
художественную
литературу,
инициирует
обсуждение с
детьми тех
эпизодов книги,
где герои
попадают в
опасную
ситуацию,
активизирует
проблемными
вопросами
желание детей
рассказать, как
нужно было себя
вести в подобной
ситуации, чтобы
избежать 
опасности.
-Педагог 
обсуждает с
детьми правила 
пользования сетью 
Интернет, 
цифровыми 
ресурсами.
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детей соблюдать 
порядок и чистоту в 
группе, 
преобразовывать 
пространство в 
зависимости от
предстоящих событий 
(праздники,
мероприятия), 
воспитывает бережное 
отношение к 
пространству и 
оборудованию ДОО.
-Включает детей в 
подготовку 
мероприятий для 
родителей (законных 
представителей), 
пожилых людей,
младших детей в ДОО.
-Поддерживает чувство 
гордости детей, 
удовлетворение от 
проведенных 
мероприятий.
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от 6 до 7 лет
Задачи:

1.В сфере социальных отношений:
-поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником;
-обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми

и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности;
-обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально
одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и
ценностные ориентации;

-развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других;
договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты
конструктивными способами;

-воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета,
правил поведения в общественных местах;

2.В области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное

отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре
и обычаям;

-расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать
интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за
достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам
страны;

-знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать
детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в
населенном пункте;

-развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание
чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и
настоящего; поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его
местом проживания;

3.В сфере трудового воспитания:
-развивать ценностное отношение к труду взрослых;
-формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и

взаимосвязи видов труда и профессий;
-формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных
ресурсов;

-развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда,
умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;

-поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;
воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи;

4. В области формирования безопасного поведения:
-формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 
правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;
-воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет.
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Содержание образовательной деятельности:

В сфере социальных
отношений:

В области
формирования основ
гражданственности

и патриотизма:

В сфере трудового
воспитания:

В области
формирования

основ
безопасного
поведения:

-Педагог обеспечивает -Педагог -Педагог расширяет -Педагог
детям возможность воспитывает и углубляет осуществляет
осознания и признания патриотические и представления о ознакомление
собственных ошибок, интернациональные труде взрослых детей с
рефлексии качества чувства, путем знакомства правилами
решения поставленных уважительное детей с разными безопасного
задач, определения отношение к нашей профессиями, поведения в
путей развития. Родине - России. рассказывает о ситуациях,
-Знакомит детей с их -Знакомит детей с современных создающих
правами, возможными признаками и профессиях, угрозу жизни и
вариантами поведения характеристиками возникших в связи с здоровью
и реакций в случае их государства с учётом потребностями ребёнка (погас
нарушения. возрастных людей. свет остался
-Воспитывает особенностей -Организует встречи один в темноте,
осознанное отношение восприятия ими детей с потерялся на
к своему будущему и информации представителями улице, в лесу, в
стремление быть (территория разных профессий, магазине, во
полезным обществу. государства и его организует время массового
-Педагог знакомит границы, столица и экскурсии с целью праздника,
детей с изменением так далее). продемонстрировать получил травму
позиции человека с -Рассказывает, что реальные трудовые (ушиб, порез) и
возрастом (ребёнок Россия - самая действия и тому подобное).
посещает ДОО, затем большая страна мира взаимоотношения -Создавая
учится в и показывает на специалистов на игровые,
общеобразовательной глобусе и карте. работе, организует проблемные
организации, в -Расширяет просмотры ситуации, досуги
колледже, вузе, представления о видеофильмов, для детей,
взрослый работает, столице России - мультфильмов, педагог
пожилой человек Москве и об чтение активизирует
передает опыт административном художественно самостоятельны
последующим центре федерального литературы для й опыт детей в
поколениям). округа, на знакомства детей с области
-Объясняет детям о территории которого многообразием безопасного
необходимости проживают дети. профессий поведения,
укрепления связи -Знакомит с современного позволяет детям
между поколениями, основными человека. демонстрировать
взаимной поддержки положениями -Организует сформированные
детей и взрослых. порядка этические беседы с умения,
-Обогащает использования детьми с целью связанные с
представления детей об государственной обсуждения безопасным
общеобразовательной символики (бережно требований, поведением.
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организации, хранить, вставать во предъявляемых к -Педагог
школьниках, учителе; время исполнения человеку инициирует
поддерживает гимна страны). определенной самостоятельнос
стремление к -Обогащает профессии, ть и активность
школьному обучению, представления о том, раскрывает детей в
к познанию, освоению что в нашей стране личностные соблюдении
чтения, письма. мирно живут люди качества, норм и правил
-Расширяет разных помогающие безопасного
представление о роли национальностей, человеку стать поведения,
общеобразовательной воспитывает профессионалом и ободряет
организации в жизни уважение к качественно похвалой
людей. представителям выполнять правильно
-Педагог развивает разных профессиональные выполненные
умение детей национальностей, обязанности. действия.
распознавать интерес к их -Педагог создает -Педагог
собственные эмоции и культуре и обычаям. игровые и рассказывает
чувства, понимать проблемные детям об
чувства и переживания ситуации для элементарных
окружающих; учит расширения правилах
понимать представлений детей оказания первой
эмоциональное об обмене медицинской
состояние сверстников ценностями в помощи при
по невербальным процессе первых
признакам (обращает производства и признаках
внимание намимику, потребления товаров недомогания,
позу, поведение); и услуг, о денежных травмах,
помогает находить отношениях в сфере ушибах.
причины и следствия обмена товаров и -Закрепляет
возникновения эмоций, -Предлагает детям услуг, развития через
анализировать свои при поддержке умений организацию
переживания и родителей (законных бережливости, дидактических
рассказывать о них; представителей) рационального игр, упражнений
использовать включиться в поведения в действия детей,
социально приемлемые социальные акции, процессе реализации связанные с
способы проявления волонтерские обменных операций: оказанием
эмоций и доступных мероприятия в ДОО деньги-товар первой
возрасту способы и в населенном (продажа- покупка), медицинской
произвольной пункте. формирует помощи.
регуляции -Расширяет представления о -Организует
эмоциональных представления детей реальной стоимости встречи детей со
состояний (сменить вид о государственных и цене отдельных специалистами,
деятельности и прочее). праздниках: День продуктов питания, чьи профессии
Демонстрирует детям России, День игрушек, детских связаны с
отражение народного единства, книг. В процессе безопасностью
эмоциональных День обсуждения с детьми (врач скорой
состояний в природе и Государственного основ финансовой помощи, врач -
произведениях флага Российской грамотности педагог травматолог,
искусства. Федерации, День формирует элементы полицейский,
-Расширяет Государственного культуры охранник в ДОО,
представления о семье, герба Российской потребления: пожарный и
семейных и Федерации, День бережного другие) с целью
родственных защитника отношения к обогащения
отношениях: взаимные Отечества, День ресурсам представлений
чувства, правила Победы, Всемирный потребления: воде, детей о
общения в семье, день авиации и электричеству, безопасном
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значимые и памятные космонавтики. продуктам питания, поведении дома,
события, досуг семьи, -Знакомит детей с одежде, обуви, на улице, в
семейный бюджет. праздниками: День жилищу. природе, в ДОО,
-Обогащает полного -Поощряет в местах
представления о освобождения инициативность и большого
нравственных Ленинграда от самостоятельность скопления
качествах людей, их фашистской детей в процессах людей: в
проявлении в блокады; самообслуживания в магазинах, на
поступках и Международный группе (убрать вокзалах, на
взаимоотношениях. день родного языка, постель после сна, праздниках, в
-Педагог развивает День добровольца расставить ровно развлекательных
умение сотрудничать (волонтера) в России, стулья за столами в центрах и
со сверстниками: День Конституции зоне учебной парках.
побуждает к Российской деятельности), -Обсуждает с
обсуждению планов, Федерации. создает проблемные детьми
советуется с детьми по -Включает детей в и игровые ситуации правила
поводу дел в группе; празднование для развития умений безопасного
поддерживает событий, связанных выполнять общения и
обращенность и с жизнью отдельные трудовые взаимодействия·
интерес к мнению населенного пункта, действия, привлекает со сверстниками
сверстника, - День рождения к решению в разных
инициирует ситуации города, поставленных задач жизненных
взаимопомощи детей в празднование родителей (законных ситуациях,
различных видах военных триумфов, представителей) с поощряет
деятельности; памятные даты, целью создания дома стремление
подчеркивает ценность связанные с жизнью условий для развития детей
каждого ребёнка и его и творчеством умений дошкольного
вклада в общее дело; знаменитых реализовывать возраста создать
способствует тому, горожан. Поощряет элементы правила
чтобы дети в течение интерес детей к хозяйственно-бытов безопасного
дня в различных видах событиям, ого труда: вымыть общения в
деятельности выбирали происходящим в тарелку после обеда, группе.
партнеров по стране, воспитывает вытереть пыль в -Обсуждает с
интересам; помогает чувство гордости за комнате, застелить детьми
устанавливать детям её достижения. кровать, погладить безопасные
темп совместных -Воспитывает носовой платок, правила
действий. уважение к покормить использования
-Воспитывает защитникам домашнего питомца цифровых
привычку без Отечества, к памяти и тому подобное. ресурсов,
напоминаний павших бойцов. -Поддерживает правила
использовать со -Развивает интерес коллективное пользования
сверстниками и детей к населенному выполнения детьми мобильными
взрослыми формулы пункту, в котором трудовых поручений телефонами с
словесной вежливости живут, переживание во время дежурства, учётом
прощание, просьбы, чувства удивления, учит детей требований СП
извинения). восхищения распределять между 2.4.3648-20) и
-Приучает детей достопримечательно собой трудовые СанПиН
самостоятельно стями, событиям поручения для 1.2.3685-21.
соблюдать прошлого и получения единого
установленный настоящего. трудового
порядок поведения -Способствует результата, знакомит
в группе, регулировать проявлению детей с правилами
собственную активной использования
активность. деятельностной инструментов труда -
-Обогащает позиции детей: ножниц, иголки и
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представления о том,
что они самые
старшие среди   детей
в ДОО, показывают
другим хороший 
пример заботятся о 
малышах, помогают
взрослым, готовятся
к обучению в 
общеобразовательной 
организации.

непосредственное
познание
достопримечательно
стей родного 
населенного пункта 
на прогулках и 
экскурсиях, чтение 
произведений
детской литературы,
в которой
представлена
художественно-эстет
ическая оценка 
родного края. Учит 
детей действовать с 
картой, создавать 
коллажи и макеты 
локаций, 
использовать макеты
в различных видах
деятельности.
-Знакомит детей с
жизнью и 
творчеством 
знаменитых 
горожан; с 
профессиями, 
связанными со
спецификой родного
населенного пункта.

тому подобное

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба»,
«Сотрудничество», «Труд».

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
-воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю,

своей стране;
-воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от
их этнической и национальной принадлежности;

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к
нравственным и культурным традициям России;

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о
добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции;

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего
труда и труда других людей.
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Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности  в  соответствии с ФАОП ДО являются создание
условий для:

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

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

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,
-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;
-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
-развития игровой деятельности.

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности  в  соответствии с ФАОП ДО являются создание
условий для:

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

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

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,
-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;
-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
-развития игровой деятельности.

С детьми старшего дошкольного возраста  содержание образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у
обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной
и семейной принадлежности.

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

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное
развитие" проводят воспитатели,  интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
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работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с

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

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.

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

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии,  песочной терапии,. Занятия по
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью)
проводит  педагог-психолог,  согласуя  их  с  педагогическими  работниками группы и
родителям (законным представителям).

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представлений о

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У
обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся
устойчивого  алгоритма  поведения  в  опасных ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на
улице, в условиях поведения с посторонними людьми.

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

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

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине:  о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении (используется авторская программа
педагогов ДОУ («Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003, 2016г.)
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Перечень используемых методических пособий

В сфере 
социальных
отношений

Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7
лет. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 
Краснощекова Н.В.-Ростов н/Д:Феникс, 2008

Нравственное воспитание дошкольников (2-7 лет). В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 
детском саду. Т.И.Бабаева, Л.С.Римашевская.ООО»Издательство 
Детство-Пресс», 2012

Я, ты, мы.Социально – эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. М.Просвещение 2004

В сфере
трудового

воспитания

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

В области
формирования

основ
гражданственн

ости и
патриотизма

Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Старшая группа. Подготовительная группа. Зеленова Н.Г., 
Осипова Л.Е. – М.: «Издательство Скрипторий 2003, 2016г.

В области
формирования

основ
безопасного
поведения

Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). Белая
К.Ю. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 
Шорыгина Т.А. – М.:ТЦ Сфера Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа.                        Соломенникова О.А. – 
М.:Мозаика-СИНТЕЗ, 2017

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа. Соломенникова О.А. – М.:Мозаика-СИНТЕЗ, 
2017
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2.1.1.2. Познавательное развитие
Основные задачи образовательной деятельности в образовательной области

"Познавательное развитие" (ФАОП ДО п. 32.2.).

от 5 до 6 лет
Задачи:

1. Развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

2. Формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира,
способах их безопасного использования

3. Развивать способность использовать математические знания и аналитические способы
для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение
объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счет,
упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное). Совершенствовать
ориентировку в пространстве и времени.

4. Развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в
познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной
направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым
и сверстниками деятельности расширять представления о многообразии объектов живой
природы, их особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их
потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы.

5. Продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания
объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств.

6. Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека
в разные  сезоны,  воспитывать  положительное  отношение  ко  всем  живым  существам,
желание их беречь изаботиться.

Содержание образовательной деятельности:

Сенсорные эталоны
и познавательные

действия

Математические 
представления

Окружающий мир Природа

- Педагог закрепляет - В процессе - Педагог расширяет - Педагог
умения детей обучения первичные формирует
различать и называть количественному и представления о представления о
все цвета спектра и порядковому счету малой родине и многообразии
ахроматические в пределах десяти Отечестве, о объектов
цвета, оттенки цвета, педагог населенном пункте, животного и
тоны цвета, теплые и совершенствует его истории, его растительного
холодные оттенки; счетные умения особенностях (местах мира, их сходстве и
расширяет знания об детей, понимание отдыха и работы различии во
известных цветах, независимости близких, основных внешнем виде и
знакомит с новыми числа от достопримечательнос образе жизни
цветами пространственно-ка тях). поведении в разные
(фиолетовый) и чественных - Закрепляет сезоны года;
оттенками (голубой, признаков, представления о - Совершенствует
розовый, знакомит с названии ближайших умения сравнивать,
темно-зеленый, цифрами для улиц, назначении выделять признаки,
сиреневый); развивает обозначения некоторых группировать
способность количества и общественных объекты живой
различать и называть результата учреждений - природы по их
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геометрические сравнения магазинов, особенностям,
фигуры, осваивать предметов, с поликлиники, месту обитания,
способы воссоздания составом чисел из больниц, кинотеатров, образу жизни,
фигуры из частей, единиц в пределах кафе. питанию;
деления фигуры на пяти; подводит к - Развивает - Направляет
части; выделять пониманию познавательный внимание детей на
структуру плоских отношений между интерес к родной наличие
Геометрических
фигур, использовать 
сенсорные эталоны
для оценки свойств и 
качеств предметов.
Посредством игровой и 
познавательной 
мотивации педагог 
организует освоение 
детьми умений
выделять сходство и 
отличие между 
группами предметов, 
сравнивать предметы по
3-5 признакам, 
группировать
предметы по разным 
основаниям 
преимущественно на 
основе зрительной 
оценки; совершенствует
приемы сравнения, 
упорядочивания и 
классификации на 
основе выделения их 
существенных свойств 
и отношений.
Формирует
представления о том, 
как люди используют 
цифровые средства 
познания
окружающего мира и 
какие правила 
необходимо
соблюдать для их 
безопасного 
использования; педагог
демонстрирует детям 
способы осуществления
разных видов 
познавательной
деятельности, 
осуществления 
контроля, самоконтроля
и взаимоконтроля 
результатов
деятельности и 
отдельных действий во 
взаимодействии со 
сверстниками, 

рядом стоящими 
числами педагог 
совершенствует 
умения выстраивать 
сериационные ряды 
предметов, 
различающихся по 
размеру, в 
возрастающем и 
убывающем порядке 
в пределах десяти на 
основе 
непосредственного 
сравнения,
показывает 
взаимоотношения 
между ними;
- Организует 
освоение детьми 
опосредованного 
сравнения
предметов по
длине, ширине, 
высоте с помощью 
условной меры;
- Обогащает 
представления и 
умения 
устанавливать
пространственные 
отношения при 
ориентировке на 
листе бумаги и 
временные 
зависимости в 
календарных
единицах времени: 
сутки, неделя, месяц, 
год.

стране, к освоению
представлений о её 
столице, 
государственном
флаге и гербе, о 
государственных 
праздниках России, 
памятных исторических 
событиях, героях 
Отечества.
- Формирует 
представления о
многообразии стран и 
народов мира;
педагог формирует у 
детей понимание 
многообразия людей 
разных 
национальностей - 
особенностей их 
внешнего вида, одежды,
традиций;
- Развивает 
интерес к сказкам, 
песням, играм разных 
народов;
- Расширяет 
представления о других 
странах и народах мира,
понимание, что в
других странах есть 
свои
достопримечательнос 
ти, традиции, свои
флаги и гербы.

потребностей у
животных и растений
(свет, тепло, вода, 
воздух, питание); 
создает ситуации для 
понимания 
необходимости ухода
за
растениями и 
животными
относительно их 
потребностей;
- Педагог 
организует 
целенаправленное 
экспериментирован 
ие и опыты для 
ознакомления детей 
со свойствами 
объектов неживой 
природы, расширяя 
представления об 
объектах неживой 
природы, как среде 
обитания животных и
растений (вода, 
почва, воздух, горы).
- Уточняет
представления о 
признаках разных 
времен года 
(погодные 
изменения, состояние
деревьев, покров, 
изменений в жизни 
человека, животных 
и растений); о
деятельности 
человека в разные 
сезоны года
(выращивание 
растений, сбор 
урожая, народные 
праздники и 
развлечения и
другое способствует 
усвоению детьми 
правил поведения в 
природе, формируя 
понимание ценности 
живого,
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поощряет проявление 
наблюдательности за 
действиями взрослого и
других детей. В 
процессе организации 
разных форм 
совместной 
познавательной
деятельности 
показывает детей 
возможности для 
обсуждения проблемы, 
для совместного
нахождения способов её
решения, поощряет 
проявление 
инициативы, 
способности
формулировать и 
отвечать на 
поставленные вопросы.

воспитывает желание
защитить и сохранить
живую природу.
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от 6 до 7 лет
Задачи:

1. Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно
исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов.

2. Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать
свои предположения, представлять совместные результаты познания.

3. Обогащать пространственные и временные представления, поощрять
использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и
преобразования предметов окружающего мира.

4. Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания
окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования.

5. Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной
компетентности в решении различных познавательных задач.

6. Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и
Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и
праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним.

7. Формировать представления детей о многообразии стран и народов мира.

8. Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в
разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных
и растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека
в разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы.

9. Расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их
использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое

отношения к ней, формировать представления   о   профессиях, связанных с природой и её
защитой.

Содержание образовательной деятельности:

Сенсорные эталоны
и познавательные

действия

Математические 
представления

Окружающий мир Природа

- В процессе - Педагог - В совместной с - Педагог расширяет
исследовательской формирует у детей детьми и актуализирует
деятельности умения деятельности представления детей
педагог использовать для педагог обогащает о многообразии
совершенствует познания объектов представления о природного мира
способы познания и явлений родном населенном родного края,
свойств и отношений окружающего мира пункте (название различных областей
между различными математические улиц, некоторых и регионов России и
предметами, способы архитектурных на Земле,
сравнения нахождения особенностях, рассказывает о
нескольких решений: достопримечательн некоторых наиболее
предметов по 4-6 вычисление, остей), о стране ярких
основаниям с измерение, (герб, гимн, представителях
выделением сравнение по атрибуты животных и растений
сходства, отличия количеству, форме государственной разных природных
свойств материалов. и величине с власти, президент, зон (пустыня, степь,
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-В ходе специально помощью условной столица и крупные тайга, тундра и
организованной меры, создание города, другие), об их образе
деятельности планов, схем, особенности жизни и
осуществляет использование природы и приспособлении к
развитие у детей знаков, эталонов и населения). среде обитания,
способности к другое; - Раскрывает и изменениях жизни в
различению и - В процессе уточняет разные сезоны года.
называнию всех специально назначения - Закрепляет умение
цветов спектра и организованной общественных сравнивать, выделять
ахроматических деятельности учреждений, свойства объектов,
цветов, оттенков совершенствует разных видов классифицировать их
цвета, умения умения считать в транспорта, по признакам,
смешивать цвета для прямом и обратном рассказывает о формирует
получения нужного порядке, знакомит с местах труда и представления об
тона и оттенка; составом чисел из отдыха людей   в отличии и сходстве
педагог поддерживает двух меньших в городе, об истории животных и
стремление детей к пределах первого города и растений, их
самостоятельному десятка, закрепляет выдающихся жизненных
выбору способов знания о цифрах, горожанах, потребностях, этапах
осуществления развивает умение традициях роста и развития, об
разных видов составлять и городской жизни. уходе взрослых
познавательной решать простые - Посредством животных за своим
деятельности, арифметические поисковой и потомством,
обеспечению задачи на сложение игровой способах
самоконтроля и и вычитание; деятельности выращивания
взаимоконтроля обогащает педагог побуждает человеком растений,
результатов представления о проявление животных (в том
деятельности и плоских и интереса детей к числе и культурных,
отдельных действий объемных ярким фактам из лекарственных
во взаимодействии со геометрических истории и растений),
сверстниками, фигурах, культуры страны профессиях с этим
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использованию совершенствует и общества, связанных;
разных форм умение выделять некоторым - Педагог
совместной структуру выдающимся поддерживает
познавательной геометрических людям России; стремление детей к
деятельности. фигур и - Формирует наблюдениям за
- Поощряет умение устанавливать представление о природными
детей обсуждать взаимосвязи между планете Земля как явлениями,
проблему, совместно ними. общем доме живимыми и
находить способы её - Педагог людей, о неживыми
решения, проявлять способствует многообразии объектами,
инициативу; совершенствовани стран и народов самостоятельному
- Обогащает ю у детей умений мира на ней. экспериментировани
представления о классифицировать ю, наблюдению и
цифровых средствах фигуры по другим способам
познания внешним деятельности для
окружающегомира, структурным познания свойств
закрепляет правила признакам: объектов неживой
безопасного округлые, природы (воды,
обращения с ними многоугольники воздуха, песка,

(треугольники, глины, почвы,
четырехугольники камней и других).
и тому подобное), - Знакомит с
овладению многообразием
различными водных ресурсов
способами (моря, океаны, озера,
видоизменения реки, водопады),
геометрических -камней и минералов,
фигур: наложение, -некоторых полезных
соединение, ископаемых региона
разрезание и проживания (нефть,
другое; уголь, серебро,
- Формирует золото, алмазы и
представления и другие);
умение измерять - об использовании
протяженность, человеком свойств
массу и объем неживой природы
веществ с помощью для хозяйственных
условной меры и нужд (ветряные
понимание мельницы,
взаимообратных водохранилища,
отношений между солнечные батареи,
мерой и ледяные катки);
результатом - о некоторых
измерения. небесных телах
- Педагог (планеты, кометы,
закрепляет умения звезды),
ориентироваться на -роли солнечного
местности и света, тепла в жизни
показывает живой природы;
способы - Углубляет
ориентировки в представления о
двухмерном характерных
пространстве, по явлениях природы в
схеме, плану, на разные сезоны года
странице тетради в (изменение
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клетку. температуры
- Формирует воздуха, роль ветра,
представления о листопада и осадков
календаре как в природе),
системе измерения -изменениях в жизни
времени, развивает животных, растений
чувство времени, и человека, о влиянии
умения определять деятельности
время по часам с человека на природу;
точностью до - Закрепляет правила
четверти часа. поведения в природе,

воспитывает
осознанное,
бережное и
заботливое
отношение к природе
и её ресурсам

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек»,

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для

человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традиция и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;
-воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности;
-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну);
-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФАОП ДО:

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" с детьми среднего
дошкольного возраста обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся
с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений
об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.

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

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное
сопровождение практических действий.

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире
осуществляется комплексно при участии всех специалистов.

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия,
совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков.

Воспитатели обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных
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играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения,  по возможности практические действия с объектами,  обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация.

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

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со
педагогическим работником литературные произведения по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста предполагает создание педагогическим работником ситуаций для

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения,

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные
опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного

опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской деятельности, а также представлений об окружающем

мире и элементарных математических представлений.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой

комнатах),  которые проводит педагог-психолог.  В них включаются сведения о цветовом
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагогические  работники  стимулируют познавательный интерес  обучающихся  к
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных
отношений у разных народов.

Перечень используемых методических пособий

Сенсорные
эталоны и

познавательные
действия.

Математически
е представления

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5 – 6 лет», М.: ТЦ. Сфера, 
2019
Колесникова Е.В. «Математика для детей 6 – 7 лет». М.: ТЦ. Сфера, 
2015
Афанасьева И.П., Шклярук И.А. «Вместе учимся считать» для детей 5
– 7 лет: учебно – методическое пособие. СПб.: «Детство - Пресс», 
2020
Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать». 
СПб.: «Детство – Пресс», 2015
Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 
дошкольниуов с ОНР» (с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет). СПб.: «Детство – 
Пресс»», 2019
Краузе Е.Н. «Конспекты занятий воспитателя по познавательно – 
исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР от 3 до 5 
лет». СПб.: «Детство – Пресс», 2019.

Окружающий
мир

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» старшая группа, М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением» подготовительная к школе группа, М.: Мозаика – 
Синтез, 2017.

Природа Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 
старшая группа, М.: Мозаика – Синтез, 2017,

2.1.1.3. Речевое развитие
Основные задачи образовательной деятельности в образовательной области "Речевое

развитие"(ФАОП ДО п. 32.3.).

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной
деятельности  с  детьми  является  создание  условий  для:  овладения  речью  как  средством
общения  и  культуры;  обогащения  активного  словаря;  развития  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; развития
звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического  слуха;  знакомства  с  книжной
культурой,  детской  литературой;  развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров
детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки  обучения  грамоте;  профилактики  речевых  нарушений  и  их  системных
последствий.

от 5 до 6 лет

Задачи:

1. Формирование словаря:
- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии
(каменщик,  тракторист,  швея);  названия техники (экскаватор,  комбайн);  прилагательные,
обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду
(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей.
- упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и
противоположными значениями (антонимы);
- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять
в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать
существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).

2. Звуковая культура речи:
- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка;
- умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з);
определять место звука в слове;
-продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную
выразительность речи.

3. Грамматический строй речи:
- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с
числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число
существительных, обозначающих детенышей животных;
- развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать
по  образцу  однокоренные слова (кот-котенок-котище),  образовывать  существительные с
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в
значении слов;
- познакомить с разными способами образования слов;
- продолжать совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные
предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.

4. Связная речь:
- Совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы речи:  закреплять умения
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поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы
педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на
один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение
участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не
отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных
фильмов.
- Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого
этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть
взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время
разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику,  не вмешиваться в разговор
взрослых.

- Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без
помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц,
характеристики персонажей,  формировать умение самостоятельно составлять по плану и
образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма
(педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события.
- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме,
предложенной педагогом.

5. Подготовка детей к обучению грамоте:
- Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры,
выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно
характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный,
ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие
термины.
- Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова.

6. Интерес к художественной литературе:
- Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о
животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки,
рассказы, стихотворения).
- Развивать интерес к произведениям познавательного характера.
- Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением»
(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем);
- Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и
художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для
совместного слушания (в том числе и повторное).
- Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых
особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка,
рассказ, стихотворение.
- Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа;
ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и
тому же произведению).
- Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное
чтение  наизусть  потешек,  прибауток,  стихотворений;  выразительное  чтение  по  ролям  в
инсценировках; пересказ близко к тексту).
- Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные
единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке).

Содержание образовательной деятельности.

Формирование словаря:
-педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях
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социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих:
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей
в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики
человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные
категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков
объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и
свойств предметов.
-Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по
существенным признакам.

Звуковая культура речи:
-педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический
слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р],
[р']);
-упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и
при звуковом анализе слов;
-формирует умение  использовать средства  интонационной выразительности  при чтении
стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).

Грамматический строй речи:
педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи:
несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только
единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа
в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками.

Связная речь:
- педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать
и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей
о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях
коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по
собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; педагог
помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета,
этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства
общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения;
участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые
ситуации для развития диалогической речи;
-педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая идею
и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога определять и
воспроизводить  логику  описательного  рассказа;  в  описательных рассказах о  предметах,
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности
жанра сказки или рассказа;
-педагог  развивает у  детей  речевое  творчество,  формирует  интерес  к  самостоятельному
сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по
модели;
-педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников,
замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи -
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном
общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.

Подготовка детей к обучению грамоте:
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-педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины
«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить
звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой
анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество
и последовательность слов в предложении.
-Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания,
штриховки, мелких мозаик.

от 6 лет до 7 лет
Задачи:

1.Формирование словаря:
- обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов,
действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи
синонимы, существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей 
антонимы, многозначные слова;
- активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по
смыслу.

2.Звуковая культура речи:
- совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка;
- отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественной интонацией;
- совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в
середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила
голоса, темп).

3.Грамматический строй речи:
- закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с
прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных;
- совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи
сложные предложения разных видов.

4.Связная речь:
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение
отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать
развивать коммуникативно-речевые умения;
- продолжать учить детей самостоятельно,  выразительно,  последовательно,  без повторов
передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе выразительные
средства, характерные для произведения;
- совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии
сюжетных картинок;
- продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие
рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие
сказки;
- формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествование,
рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между
предложениями и между частями высказывания.

5. Подготовка детей к обучению грамоте:
упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на
слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на
слоги, составлять  слова  из  слогов,  делить  на  слоги  трехсложные  слова  с  открытыми
слогами; знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов.
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6.Интерес к художественной литературе:
-Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать
положительные эмоциональные проявления  детей  (радость,  удовольствие  при слушании
произведений).
-Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера,
знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями;
формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением»
(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем).

- Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях
жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица,
небылица, былина.
- Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа;
развитие поэтического слуха).
- Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и
тематики.
- Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор,
описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического
характера, создание рифмованных строк).

Содержание образовательной деятельности:

Формирование словаря:
-педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли;
-выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности:
антонимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения.

Звуковая культура речи:
-педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 
звуков в речи;
-способствует работе по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении.

Грамматический строй речи:
-педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ;
-самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 
содержанием высказывания;
с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать существительные с 
числительными, существительные с прилагательными;
-образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
сравнительную и превосходную степени имен прилагательных.

Связная речь:
-педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия,
-формирует умение использовать средства языковой выразительности при сочинении
загадок, сказок, стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого
взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные
этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых
ситуациях. Например, формирует умение представить своего друга родителям (законным
представителям), сверстникам.
-Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования
коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение пересказывать
литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя,
передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц,
подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности,
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использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их  в рассказах
сверстников;
-В описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное
отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры,
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику
описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;
-Формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и
коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ,

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание
описания и повествования; описания и рассуждения);
- Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения
со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь доказательство, речевое
планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные
виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать
личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей;
развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в
случае затруднений, замечать речевые и лоrические ошибки, доброжелательно и
конструктивно исправлять их.

Подготовка детей к обучению грамоте:
-педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к
языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых
слов;
-закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их
последовательность, давать им характеристику составлять схемы слова, выделять ударный
гласный звука в слове;
-определять количество и последовательность слов в предложении; составлять
предложения с заданным количеством слов;
-ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных
направлениях, обводку;
-знать названия букв, читать слоги.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое
развитие»  направлено на  приобщение  детей к ценностям «Культура»  и «Красота», что
предполагает:

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и
нормы культурного поведения;

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации
образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФАОП ДО:

С детьми старшего дошкольного возраста ведущим направлением работы в
рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи
обучающихся с ТНР.

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности,  развиваются ее  когнитивные предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений,  элементарных обобщений в сфере предметного мира.  Различение,  уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи
обучающихся.

Для развития  фразовой  речи  обучающихся  проводятся  занятия  с  использованием
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приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям, по иллюстративному материалу.

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

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития
обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание

обучающихся   на   последовательность   повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.

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

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи  обучающихся  с  ТНР включаются  занятия  по подготовке  их к  обучению
грамоте.  Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят,  исходя из особенностей и
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

Перечень используемых методических пособий

Формирование словаря. 
развитие грамматического
строя речи.

связной речи 
(учитель-логопед)

Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. // Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: 
Просвещение, 2008

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с
общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. I, Ч.2.
Первый год обучения (старшая группа). 
М.: Альфа, 1993

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с 
общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. 1, 2. Второй год обучения 
(подготовительная группа). - М.: Издательство «Альфа», 
1993

Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи 
у детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т. Б. 
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Филичева, Г. В. Чиркина. — 5-е изд. — М.: Айрис-
пресс, 2008

Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова Коррекция общего 
недоразвития речи у дошкольников. (формирование 
лексики и грамматического строя).  «Союз», С. – 
Петербург, 1999

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 
Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.

Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно – 
развивающей работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи». (с 3 до 7 лет). СПБ.: 
«Детство – Пресс», 2012.

Конспекты подгрупповых логопедических занятиий в         
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая 
группа) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 
лет. Сентябрь – январь. – СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до
7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий.
Нищева Н.В. –СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов
русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет)
(выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для 
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое 
пособие. Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6
лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7
лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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Хортиева Т.В. «Словесные дидактические игры для 
детей старшего дошкольного восзраста с ТНР». (с 6 до 7 
лет). СПб.: «Детство – Пресс», 2018

Новиковская О.А. «350 упражнений для развития речи». 
АСТ, Москва, 2017.

Звуковая культура речи
Подготовка к обучению

грамоте
(учитель-логопед)

Каше Г.А. - Подготовка к школе детей с недостатками
речи. Пособие для логопеда. М.: Просвещение, 1985 

Филичева Т.Б., Каше Г.А.
Дидактический материал по исправлению недостатков 
речи у детей дошкольного возраста
М.: Просвещение. 1989

Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа 
воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (7 год жизни). –– М.: Министерство 
Просвещения СССР научно-исследовательский институт 
дефектологии АПН СССР, 1986 г.

Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников.
Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. 
Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2016.

Развитие речи (воспитатель) Материал к занятиям по развитию речи. Подрезова 
Т.И. (1,2.3 выпуск). –М.:Айрис-пресс, 2011

Материал к занятиям (по лексическим темам).
Скоролупова О.А. -М.:Издательство
«Скрипторий2003», 2006

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие

Основные задачи образовательной деятельности в образовательной области
"Художественно-эстетическое развитие" (ФАОП ДО п 32.4.).

В  образовательной  области  "Художественно-эстетическое  развитие"  основными
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства,  в том числе народного творчества.
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение обучающихся  к эстетическому познанию и переживанию мира,  к  искусству и
культуре  в  широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  обучающихся  в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
творческой деятельности.

от 5 лет до 6 лет

Задачи:

1. Приобщение к искусству:
продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в
окружающей действительности, природе;
развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире,
произведениях  искусства  и  собственных  творческих  работах; способствовать  освоению
эстетических оценок, суждений;
формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными
видами искусства духовно-нравственного содержания;
формировать бережное отношение к произведениям искусства; активизировать
проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе,
предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);
развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа
через творческую деятельность;
продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк,
фотография);
продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства;
продолжать знакомить детей с архитектурой;
расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 
художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 
продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 
деятельности; уметь называть вид художественной деятельности, профессию и 
людей, которые работают в том или ином виде искусства;
поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и
собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность,
индивидуальность, творчество.
организовать посещение выставки, театра, музея, цирка;

2. Изобразительная деятельность:
продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;
развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности;
обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус;
закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы;
развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего мира;
в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение;
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формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга;
совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности;
развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций;
поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 
обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, общественных и
природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких
взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, 
зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 
продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять 
представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, 
матрешка, бирюльки); развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное); поощрять детей
воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; формировать у 
детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 
рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

3. Конструктивная деятельность
продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками
и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции;
поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;

4. Музыкальная деятельность:
продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 
музыкальных произведений (песня, танец, марш);
развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 
музыкальные инструменты;
формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 
композиторов; продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее;
продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух;
развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности;
способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей;
развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности;

5. Театрализованная деятельность:
знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, 
опера и прочее);
знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 
далее);
развивать интерес к сценическому искусству;
создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; развивать
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личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения;
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
развивать навыки действий с воображаемыми предметами;
способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, 
жест, пантомима и прочее);
создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать
инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов;

6. Культурно-досуговая деятельность:
развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать
основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее;
создавать  условия для проявления культурных потребностей и интересов,  а  также  их
использования в организации своего досуга;
формировать  понятия  праздничный и  будний день,  понимать  их  различия;  знакомить  с
историей возникновения праздников, воспитывать бережное
отношение к народным праздничным традициям и обычаям;
развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать
участие  в  подготовке помещений к ним  (украшение  флажками,  гирляндами,  цветами  и
прочее);
формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных
мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее);
воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов
страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и
развлечениях; поддерживать  интерес  к  участию  в  творческих  объединениях
дополнительного образования в ДОО и вне её.

Содержание образовательной деятельности.

Приобщение к искусству.
Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному
искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей
эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности. Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения
по видам искусства:  литература,  музыка,  изобразительное искусство,  архитектура,  театр,
цирк.
Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через
творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-
досуговую).
Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными
видами искусства духовно-нравственного содержания Педагог продолжает знакомить детей
(без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное
искусство, живопись, скульптура,   фотоискусство.   Педагог   продолжает   знакомить
детей с  основными  жанрами  изобразительного  искусства:  натюрморт,  пейзаж,  портрет.
Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Педагог знакомит детей с   произведениями   живописи   (И.И.   Шишкин, И.И. Левитан,
В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в
картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников иллюстраторов   детских   книг   (Ю.А. Васнецов,
Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин,  И.Я.  Билибин и другие).  Знакомит с творчеством русских и
зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А.
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Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).
Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и    различия
архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота,  длина,
украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей
наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  При  чтении
литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора.
Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.
Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по
собственному желанию, так и под руководством взрослых.
Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении,
особенностях:  художник,  композитор,  музыкант,  актер,  артист  балета  и другие.  Педагог
закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино,
библиотеке; формирует желание посещать их.

Изобразительная деятельность.
Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Выявляет
задатки у детей и развивает на их основе художественно творческие способности в
продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей;
закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей

эстетическое  восприятие,  учит созерцать  красоту окружающего мира.  Развивает у детей
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы,
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром и закрывается  вечером венчик цветка,  как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и
явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и
единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета,
пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению  относительно  друг  друга.  Педагог  продолжает  совершенствовать
умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать
в рисунке образы предметов,  объектов,  персонажей сказок,  литературных произведений.
Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов в
пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит
детей передавать  движения  фигур.  Способствует  у  детей  овладению  композиционным
умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать  его  на  листе  по  вертикали;  если  он  вытянут  в  ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет
у  детей  способы  и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные  кисти  и  тому  подобное).  Вырабатывает  у  детей
навыки  рисования  контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него,
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чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью
разными способами: широкие линии - всем ворсом,
тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать
концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных
цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску
воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя
нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных  медвежонка»,  «Где  обедал  воробей?»  и  другие).  Развивает  у  детей
композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему
листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на
лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали
друг  друга (растущие перед домом  деревья и частично его загораживающие и тому
подобное).
Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с  изделиями народных
промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие
используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов,  а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить
детей с

росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в
творческую работу детей,  помогает  осваивать  специфику  этих видов росписи.  Знакомит
детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры
по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит
создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и
другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей
использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит
ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

Лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого
куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в
лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и другие. Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и
тому  подобное).  Педагог развивает  у  детей  творчество,  инициативу.  Продолжает
формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,  наносить рисунок



69

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и
навыки  работы  с  разнообразными материалами  для  лепки;  побуждает  использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет
у  детей  навыки  аккуратной  лепки. Закрепляет у детей навык  тщательно мыть  руки  по
окончании лепки.

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.  Учит детей лепить птиц,  животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у
детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация:
педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре
треугольника, прямоугольник  -  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),
создавать  из  этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения  - из  бумаги,  сложенной  пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и
другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания.
Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное
отношение к материалам.

Прикладное творчество:
педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист

на  несколько  равных частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,  корзинка,
кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки  и  другое),  прочно  соединяя  части.  Формирует  умение  самостоятельно
создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и
другое); сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников МКДОУ,
елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-
печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивная деятельность.
Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает
детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные  решения  и  планировать  создание  собственной  постройки.
Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими.
Педагог формирует у  детей  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции
постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение
работать коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.
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Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец,
марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов.
Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный
музыкальный вкус.

Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст.
Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, её эмоционально образное содержание. Учит
детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей
формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а
также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования
песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное
творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать

движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию
содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество
детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям.
Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной
жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных
способностей ребёнка.

Театрализованная деятельность.
Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства
(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области
театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует
развитию интереса  к  сценическому искусству,  создает  атмосферу творческого  выбора и
инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей.
Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения.
Способствует развитию навыков передачи образа  различными способами (речь,  мимика,
жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой
деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и
атрибутов.
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Культурно-досуговая деятельность.
Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой,
реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее).
Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит  с историей  возникновения
праздников,  учит  бережно  относиться  к  народным праздничным традициям  и  обычаям.
Поддерживает  желание  участвовать  в  оформлении  помещений  к  празднику.  Формирует
внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники,
педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями
других народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках  и
развлечениях.

от 6 лет до 7 лет.

Задачи:

1.Приобщение к искусству:
-продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  искусству,  эстетический  вкус;  формировать  у
детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной
деятельности;
-воспитывать уважительное отношение  и чувство гордости за свою страну, в процессе
ознакомления с разными видами искусства;
-закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно прикладное
искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);
-формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к
культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными
видами и жанрами искусства;
-формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с
различными произведениями музыки, изобразительного искусства
гражданственно-патриотического содержания;
-формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать
духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к
культурному наследию своего народа;
-закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;
-помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у детей
основы художественной культуры;

-расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; расширять знания 
детей о творчестве известных художников и композиторов;
-расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях;
-называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства;
-организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями
(законными представителями));

2. Изобразительная деятельность:
-формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; развивать
художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность
и любознательность;
-обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету;
-продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;
-показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так  и  по  средствам  выразительности;  называть,  к  каким  видам  и  жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
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индивидуальные оценки детьми этих произведений;
-формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности;
-воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства;
-создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами;
-поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным,
выразительным;
-поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и
понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;
-продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
-совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию;
-развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности;
-продолжать развивать у детей коллективное творчество;
-воспитывать у  детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину;
-формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа;
-организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и
тематических  композиций  к  праздничным утренникам  и развлечениям,  художественных
проектах);

3. Конструктивная деятельность:
-формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 
части, их функциональное назначение;
-закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу;
-развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными 
видами конструкторов;
-знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее;
-развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 
конструктивную деятельность детей;

4. Музыкальная деятельность:
-воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна
Российской Федерации;
-продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-
эстетический вкус;
-развивать  детское  музыкально-художественное  творчество,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении;
-развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальную память;
-продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера;
-формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира,
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению
окружающей действительности в музыке;
-совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;
способствовать дальнейшему формированию певческого голоса;
-развивать у детей навык движения под музыку;
-обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей с
элементарными музыкальными понятиями;
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-формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;

5. Театрализованная деятельность:
-продолжать  приобщение  детей  к  театральному  искусству  через  знакомство  с  историей
театра, его жанрами, устройством и профессиями;
-продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;
развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции
декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и
прочее);
-продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с
помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;
-продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах
(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее);
-формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно
оценивать действия персонажей в спектакле;
-поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и
играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений,  внесение  в  них
изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей,
действий;
-поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях;

6. Культурно-досуговая деятельность:
-продолжать формировать интерес  к полезной деятельности в  свободное  время  (отдых,
творчество, самообразование);
развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру
общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);
-расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание
использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях
(календарных, государственных, народных);
воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки;
-формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности;
-поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной
направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее).

Содержание образовательной деятельности.

Приобщение к искусству.
-Педагог  продолжает  развивать  у детей  эстетическое  восприятие,  художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству  и художественной деятельности;
умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
-Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
-Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и
жанров искусства.
-Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,
кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство.
-Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям,
культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой,
с  шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным
искусством.
-Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
-Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об
искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)).
-Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор,
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артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,  архитектор  и  тому
подобное).
-Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности,  формирует  умение  соотносить  органы  чувств  с  видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так
далее).
-Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет
первичные представления об основных живописных жанрах (портрет пейзаж, натюрморт,
батальная  и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями
живописи: И.И. Шишкин,  И.И. Левитан,  А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и
другие.  Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я.
Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и
другие).
-Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. Римский-
Корсаков,  П.И.  Чайковский,  М.И.  Глинка,  А.П.  Бородин  и  другие),  зарубежных
композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-
песенников     (Г.А.     Струве,      А.Л.      Рыбников,       Г.И.       Гладков, М.И. Дунаевский
и другие).
-Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
другое).  Продолжает  знакомить  детей  с  народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
-Воспитывает интерес к искусству родного края.
Педагог     продолжает      знакомить      детей      с архитектурой,      закрепляет и
обогащает знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины,        кинотеатры,        ДОО,        общеобразовательные     организации и другое).
-Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения.  Формирует  умение выделять  одинаковые  части  конструкции и особенности
деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности,   в которой   живут дети.
-Рассказывает    детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного,  Зимний  дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,    памятники    Золотого
кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения передавать в художественной
деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощряет
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
-Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра,  музея,
цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать
суждения, оценки.

Изобразительная деятельность.

Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
-Педагог совершенствует у  детей технику  изображения. Продолжает развивать у  детей
свободу и одновременно точность  движений руки под контролем зрения,  их плавность,
ритмичность.
-Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое).
Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания
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выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например,  рисовать акварелью по  сырому слою);  разным способам  создания  фона  для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
-Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально),  учит детей осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного.
-Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения
линий  и  пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на карандаш.
-Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение
создавать цвета и оттенки.
-Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей
замечать изменение  цвета  в  природе  в  связи  с  изменением  погоды  (небо  голубое  в
солнечный день и серое в пасмурный).
-Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
-Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-
зеленые,  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и их
темно-зеленые  листья  и  тому  подобное).  Развивает  у  детей  художественно-творческие
способности в продуктивных видах детской деятельности.

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний
план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей
умениестроить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках,
как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе  темы, композиционного  и цветового
решения.
Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей;
умение  создавать  узоры по  мотивам народных росписей,  уже  знакомых  детям и  новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей
умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

Лепка:
-педагог  развивает  творчество  детей;  учит  свободно  использовать  для  создания  образов
предметов,  объектов природы, сказочных  персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; умение  передавать  форму основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
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движениями и пальцев и стекой.
-Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла крылышки,  приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная
композиция).  Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки;
учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.

Аппликация:
-педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).
-Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов  на листах бумаги разной формы; изображать
птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы
вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или
их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
-При создании образов педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или
частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
-Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет
проявления детского творчества.

Прикладное творчество:
при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу
прямоугольной, квадратной, круглой формы· в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог
формирует   у   детей   умение    создавать    предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формирует умение
использовать образец. Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку в
иголку, завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие  изделия
(мешочек  для семян,  фартучек  для  кукол,  игольница)  швом  «вперед  иголку».  Педагог
закрепляет  у детей умение делать  аппликацию,  используя  кусочки ткани разнообразной
фактуры  (шелк  для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с
помощью мелка и вырезать  в  соответствии  с  задуманным  сюжетом.  При  работе  с
природным материалом закрепляет  у детей умение создавать  фигуры людей,  животных,
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать        общие        композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и  экономно
использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение.

Народное декоративно-прикладное искусство:
-педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие).
-Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при
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выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании округлых
линий,  завитков  в разном направлении (от веточки  и от конца  завитка  к  веточке,
вертикально  и  горизонтально),  учит  осуществлять  движение  всей  рукой при  рисовании
длинных  линий,  крупных форм,  одними  пальцами -  при  рисовании  небольших  форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое.
-Учит детей видеть красоту созданного изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать   плавные    переходы    оттенков
цвета.
-Педагог учит детей выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного
искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы
узора и цветовую гамму.
-Педагог  продолжает  развивать  у  детей  навыки декоративной лепки;  учит  использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.

Конструктивная деятельность.
Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост
для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более
всего подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжает
развивать умение  планировать  процесс  возведения  постройки.  Продолжает формировать
умение у детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по
собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором детали которого
крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку
и по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей
разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).

Музыкальная деятельность.
Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты
- терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает
музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха;
педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов
(русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного
гимна Российской Федерации.
Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально слуховую
координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его
до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию);  закрепляет умение петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.
Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у
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детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские,
белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое
творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности  (игра в оркестре, пение, танцевальные движения  и  тому  подобное);  учит
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами; учит детей
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у
детей музыкальные способности; содействует проявлению активности и
самостоятельности. Игра  на  детских  музыкальных  инструментах:  педагог  знакомит
детей  с  музыкальными произведениями  в  исполнении  на  различных  инструментах  и  в
оркестровой  обработке;  учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре
и в ансамбле.
Педагог активизирует использование песен,  музыкально-ритмических движений,  игру на
музыкальных инструментах,  музыкально-театрализованную деятельность  в  повседневной
жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих
способностей ребёнка.

Театрализованная деятельность.
Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр;
поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал
для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и
декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на
ложках,  картинок,  перчаточный,  кукольный и другое).  Воспитывает навыки театральной
культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок,

видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами
погружения в художественные образы (музыка,  слово,  хореография,  декорации,  костюм,
грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей
использовать  разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.
Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог
формирует у  детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии
сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре
драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике,
пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно
придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени
разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует
умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.

Культурно-досуговая деятельность.
Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом
и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание
музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке
развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и
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гостями. Педагог  расширяет  знания  детей  об  обычаях  и  традициях  народов  России,
воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от
участия  в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и
участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет
реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Культура» и «Красота», что предполагает:

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с
возрастными особенностями);

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского
народа, шедеврам мировой художественной культуры;

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в
разных видах художественно-творческой деятельности;

формирование целостной картины мира на основе интеграции
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

С детьми старшего дошкольного возраста основной формой организации работы
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов
о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения:
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных
средств. Реализация содержания раздела "Музыкальная деятельность"

направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся,
совершенствование их певческих,

танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте
обучающиеся  различают музыку разных жанров и стилей.  Знают характерные признаки
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки
определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ТНР уделяется умению
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рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учат использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических
работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  обучающихся  (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда,
музыкального руководителя и воспитателей.

Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:

С  детьми  старшего  дошкольного  возраста  основной  формой  организации  работы
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на
проявления детьми самостоятельности и творчества.

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность  обучающихся,  как  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в
свободное  время.  К  коллективной  деятельности  можно  отнести  следующие  виды  занятий  с
детьми:  создание  "портретной"  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни  обучающихся  и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и
образца,  при  определении  изобразительного  замысла,  при  выборе  материалов  и  средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий
иобразовательных ситуаций отражает  собственный  эмоциональный,  межличностный,
игровой и познавательный опыт обучающихся.  Руководство  изобразительной
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения:  рассматривание  детских
рисунков  через  кодоскоп;  использование  мультимедийных  средств.  Реализация  содержания
раздела "Музыкальная деятельность" направлена на  обогащение
музыкальных  впечатлений  обучающихся,  совершенствование  их  певческих,  танцевальных
навыков и умений.

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

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  ТНР  уделяется  умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать  у  обучающихся  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,  динамический,
тембровый),  учат  использовать  для  музыкального  сопровождения  самодельные  музыкальные
инструменты,  изготовленные  с  помощью  педагогических  работников.  Музыкальные  игрушки,
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков
различной  громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и  навыков  (дыхательных,
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голосовых,  артикуляторных)  имеет  взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального
руководителя и воспитателей.

Перечень используемых методических пособий

Конструктивная
деятельность

Конструирование и ручной труд. Методическое пособие. Куцакова
Л.В.
Конструирование. З. В.Лиштван М:Просвещение 1981

Учимся конструировать. Л.Ремезова

Приобщение к
искусству

Лыкова И.А. «Парциальная программа художественно – 
эстетического развития детей от 2 до 7 лет в изобразительной 
деятельности», М.: Цветной мир, 2019.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации». Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – 
ДИДАКТИКА», 2010.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации»
Подготовительная группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 
2010.

Изобразительная
деятельность

Комарова  Т.С.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Старшая группа», М.: Мозаика- Синтез, 2018;
Комарова  Т.С.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Подготовительная группа», М.: Мозаика- Синтез, 2018;
Казакова  Т.Г.  «Развивайте  у  дошкольников  творчество»,  М.:
Просвещение, 1985;
Чумичева  Р.М.  «Дошкольникам  о  живописи»,  М.:  Просвещение
1992;
Лыкова  И.  А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:

планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2010;

Лыкова  И.  А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Подготовительная группа. – М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2010

Музыкальная
деятельность.

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая 
группа. СПб.: «Композитор», 2011.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая 
группа. СПб.: «Композитор», 2012.

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей с 5 – 6 лет». Песни и упражнения 
для развития голоса. М.: ТЦ Сфера , 2014.

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей с 6 – 7 лет». Песни и упражнения 
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для развития голоса. М.: ТЦ Сфера , 2014.

Культурно-досуго
вая деятельность.

Липатникова Т.Н. «Праздник начинается». Новые сценарии 
утренников для дошкольников. Ярославль: Академия Холдинг, 2003.

Вакса О. «Детские праздники в семейном кругу». Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг, 2002.

Киселёва  Т.В.,  Манакова  Л.А.  «Логопедическая  ритмика  в
системе коррекционно- развивающей работы с детьми 3 – 4 лет с
ТНР». Музыкальные игры, упражнения, песенки. Нищева Н.В. –
СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.

Киселёва  Т.В.,  Манакова  Л.А.  «Логопедическая  ритмика  в
системе коррекционно- развивающей работы с детьми 4 – 5 лет с
ТНР». Музыкальные игры, упражнения, песенки. Нищева Н.В. –
СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019.

Театрализованная
деятельность

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: 
игры, упражнения, сценарии». М.: ТЦ Сфера, 2009.

ЧуриловаЭ.Г. «Методика организации театрализованной 
деятельности дошкольников и младших школьников». М.: Владос, 
2004.

Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах». М.: 
«Скрипторий», 2003.

Гончарова О.В. «Театральная палитра». Программа художественно -
эстетического 
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2.1.1.5. Физическое развитие

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития
ребенка (ФАОП ДО п. 32.5.)

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для:
-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
-овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения  подвижными
играми с правилами.

от 5 лет до 6 лет
Задачи:
-обогащать  двигательный  опыт,  создавать  условия  для  оптимальной  двигательной
деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения
основной  гимнастики,  осваивать  спортивные  упражнения,  элементы  спортивных  игр,
элементарные туристские навыки;
-развивать  психофизические  качества,  координацию,  мелкую  моторику  ориентировку  в
пространстве,  равновесие,  точность  и  меткость,  воспитывать  самоконтроль  и
самостоятельность,  проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх,
соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде;
-воспитывать  патриотические  чувства  и  нравственно-волевые  качества  в  подвижных  и
спортивных играх, формах активного отдыха;
-продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных
видах спорта и достижениях российских спортсменов;
-укреплять  здоровье  ребёнка,  формировать  правильную  осанку,  укреплять  опорно-
двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания;
-расширять  представления  о  здоровье  и  его  ценности,  факторах  на  него  влияющих,
оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха;
-воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих,
осознанно  соблюдать  правила  здорового  образа  жизни  и  безопасности  в  двигательной
деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий.

Содержание образовательной деятельности (ФАОП ДО п.32.5.6 )

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества,
обогащает  двигательный  опыт  детей  разнообразными  физическими  упражнениями,
поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку
качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов
спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и
соблюдение правил в подвижных играх;  поддерживает предложенные детьми варианты их
усложнения;  поощряет  проявление  нравственно-волевых  качеств,  дружеских
взаимоотношения со сверстниками.

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ жизни,
начинает  формировать  элементарные  представления  о  разных  формах  активного  отдыха,
включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной
деятельности.  Организует  для  детей  и  родителей  (законных  представителей)  туристские
прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой.

Основная  гимнастика  (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  ритмическая
гимнастика и строевые упражнения).

Основные движения:

бросание, катание, ловля, метание:
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прокатывание  мяча  по  гимнастической  скамейке,  направляя  его  рукой  {правой  и  левой);
прокатывание обруча, бег за ним и ловля;

прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях;
перебрасывание  мяча  друг  другу  и  ловля  его  разными  способами  стоя  и  сидя,  в  разных
построениях;

отбивание мяча   об   пол   на   месте 10 раз;

ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль
предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной
руки в другую;

подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд;

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину;

ползание, лазанье:

ползание на четвереньках,  разными способами (с опорой на ладони и колени,  на ступни и
ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4
м), «змейкой» между кеглями;

переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе;

ползание  по  скамейке  с  опорой  на  предплечья  и  колени;  ползание  на  четвереньках  по
скамейке назад; проползание под скамейкой;

лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом;

ходьба:

ходьба обычным шагом, на носках, на пятках,  с высоким подниманием колен, приставным
шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с
пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без
ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты;

бег:

бег  в  колонне по одному,  «змейкой»,  с  перестроением на  ходу в  пары,  звенья,  со  сменой
ведущих;

бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени;

между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в
заданном темпе, обегая предметы;

мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м;

быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2х10 м, 3х10 м; пробегание на скорость 20 м;

бег под вращающейся скакалкой;

прыжки:

подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на одной
ноге;

подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной;

подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии,  из кружка в
кружок;

перепрыгивание  с  места  предметы  высотой  30  см;  спрыгивание  с  высоты в  обозначенное
место;

 подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз;

прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5
м;

перепрыгивание  боком  невысокие  препятствия  (шнур,  канат,  кубик);  впрыгивание  на
возвышение 20 см двумя ногами;

прыжки в длину с места; в высоту с разбега;
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в длину с разбега;

прыжки со скакалкой:

перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3-5 см); перепрыгивание через
скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух
ногах, через вращающуюся скакалку;

упражнения в равновесии:

ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка
на гимнастической скамье на одной ноге;

поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье;

ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны;

кружение парами, держась за руки;

«ласточка».

Педагог  продолжает  обучать  разнообразным  физическим  упражнениям,  которые  дети
самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.

Общеразвивающие упражнения:

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание
рук  вперед,  в  стороны,  вверх,  через  стороны  вверх  (одновременно,  поочередно,
последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание
предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в
замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей;

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание
рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягодицами или
лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание
ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине;

упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  ног  и  брюшного  пресса:  приседание,
обхватывая  колени  руками;  махи  ногами;  поочередное  поднимание  и  опускание  ног  из
положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и
перекладывание их с места на место.

Педагог  поддерживает  стремление  детей  выполнять  упражнения  с  разнообразными
предметами  (гимнастической  палкой,  обручем,  мячом,  скакалкой  и  другими).  Подбирает
упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя
на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки
вниз,  на  поясе,  перед  грудью,  за  спиной).  Педагог  поддерживает  инициативу,
самостоятельность  и  поощряет  комбинирование  и  придумывание  детьми  новых
общеразвивающих упражнений Разученные упражнения включаются в комплексы утренней
гимнастики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы.

Ритмическая гимнастика:

музыкально-ритмические  упражнения  и  комплексы  общеразвивающих  упражнений
(ритмической  гимнастики)  педагог  включает  в  содержание  физкультурных  занятий,
некоторые  из  упражнений  в  физкультминутки,  утреннюю  гимнастику,  различные  формы
активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в

 

соответствии  с  общим  характером  музыки,  в  разном  темпе,  на  высоких  полупальцах,  на
носках,  пружинящим,  топающим шагом,  «с каблука»,  вперед и назад  (спиной),  с  высоким
подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег
на носках,  различные виды галопа (прямой галоп,  боковой галоп,  кружение);  подскоки на
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месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по
одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений.

Строевые упражнения:

педагог  продолжает  обучение  детей  строевым  упражнениям:  построение  по  росту,
поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в
круг;  перестроение  в  колонну  по  три,  в  две  шеренги  на  месте  и  при  передвижении;
размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны;
повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение
из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары.

Подвижные игры:

педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения детей в сюжетных и
несюжетных  подвижных  играх,  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-эстафетах,
оценивает  качество  движений  и  поощряет  соблюдение  правил,  помогает  быстро
ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость,
целеустремленность.

Педагог  обучает  взаимодействию  детей  в  команде,  поощряет  оказание  помощи  и
взаимовыручки,  инициативы  при  организации  игр  с  небольшой  группой  сверстников,
младшими детьми;  воспитывает  и  поддерживает  проявление  нравственно-волевых качеств,
самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к
победе,  стремление  к  преодолению  трудностей;  развивает  творческие  способности,
поддерживает  инициативу  детей  в  играх  (выбор  игр,  придумывание  новых  вариантов,
комбинирование  движений).  Способствует  формированию  духовно-нравственных  качеств,
основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх.

Спортивные игры:

педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или
на  спортивной  площадке  в  зависимости  от  имеющихся  условий  и  оборудования,  а  также
региональных и климатических особенностей.

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 3-
4 фигур.

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой
рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам.

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. Элементы
футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой
между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м);
игра по упрощенным правилам.

Спортивные упражнения:

педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных
занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических
условий региона.

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением
при спуске с горки.

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте
(направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо

«ступающим  шагом»,  «полуёлочкой»  (прямо  и  наискось),  соблюдая  правила  безопасного
передвижения.

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной
скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения.
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Формирование основ здорового образа жизни:

педагог  продолжает уточнять  и расширять  представления  детей о факторах,  положительно
влияющих  на  здоровье  (правильное  питание,  выбор  полезных  продуктов,  занятия
физкультурой,  прогулки  на  свежем  воздухе).  Формировать  представления  о  разных  видах
спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и
спортивная  гимнастика,  лыжный спорт  и  другие)  и  выдающихся  достижениях  российских
спортсменов,  роли физкультуры и спорта  для укрепления здоровья.  Уточняет и расширяет
представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном
беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической
палкой,  скакалкой,  обручем,  предметами,  пользовании  спортивны  инвентарем  и
оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать
заботливое  отношение  к  здоровью  своему  и  окружающих  (соблюдать  чистоту  и  правила
гигиены,  правильно  питаться,  выполнять  профилактические  упражнения  для  сохранения  и
укрепления здоровья).

Активный отдых.

Физкультурные  праздники  и  досуги:  педагоги  организуют  праздники  (2  раза  в  год,
продолжительностью  не  более  1,5  часов).  Содержание  праздников  составляют  ранее
освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и
спортивные игры.

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем
воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-
эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания.

Досуги  и  праздники  могут  быть  направлены  на  решение  задач  приобщения  к  здоровому
образу  жизни,  иметь  социально-значимую  и  патриотическую  тематику,  посвящаться
государственным  праздникам,  олимпиаде  и  другим  спортивным  событиям,  включать
подвижные игры народов России.

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал.  В этот день проводятся оздоровительные
мероприятия и туристские прогулки.

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие
прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег
моря  и  другое.  Время  перехода  в  одну  сторону  составляет  30-40  минут,  общая
продолжительность  не  более  1,5-2  часов.  Время  непрерывного  движения  20  минут,  с
перерывом  между  переходами  не  менее  10  минут.  Педагог  формирует  представления  о
туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного
края;  оказывает  помощь  в  подборе  снаряжения  (необходимых  вещей  и  одежды)  для
туристской  прогулки,  организует  наблюдение  за  природой,  обучает  ориентироваться  на
местности,  соблюдать  правила  гигиены  и  безопасного  поведения,  осторожность  в
преодолении  препятствий;  организует  с  детьми  разнообразные  подвижные  игры  во  время
остановки.

от 6 лет до 7 лет
Задачи:
-обогащать  двигательный  опыт  детей  с  помощью  упражнений  основной  гимнастики,
развивать  умения  технично,  точно,  осознанно,  рационально  и  выразительно  выполнять
физические упражнения, осваивать туристские навыки; развивать психофизические качества,
точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль,
самостоятельность, творчество;
-поощрять  соблюдение  правил  в  подвижной  игре,  проявление  инициативы  и
самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде;
воспитывать  патриотизм,  нравственно-волевые  качества  и  гражданскую  идентичность  в
двигательной деятельности и различных формах активного отдыха;
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-формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к
физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о разных
видах спорта;
-сохранять  и  укреплять  здоровье  детей  средствами  физического  воспитания,  расширять  и
уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления,
туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и
достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении
туристских прогулок и экскурсий;
-воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать
стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь
и поддержку другим людям.

Содержание образовательной деятельности
Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, развития
психофизических  качеств  и  способностей,  закрепления  общеразвивающих,  музыкально-
ритмических  упражнений  и  их  комбинаций,  спортивных  упражнений,  освоения  элементов
спортивных  игр,  игр-эстафет.  Поощряет  стремление  выполнять  упражнения  технично,
рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки,
ритмом, темпом, амплитудой.
В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог обучает
детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания,  соблюдать
дисциплину,  осуществлять  самоконтроль  и  давать  оценку  качества  выполнения

упражнений. Поддерживаетстремление творчески использовать
двигательный  опыт  в  самостоятельной  деятельности  и  на  занятиях  гимнастикой,

самостоятельно  организовывать  и  придумывать  подвижные  игры,  общеразвивающие
упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать.

Педагог  продолжает  приобщать  детей  к  здоровому  образу  жизни:  расширяет  и  уточняет
представления о факторах,  влияющих на здоровье,  способах его сохранения и укрепления,
оздоровительных  мероприятиях,  поддерживает  интерес  к  физической  культуре,  спорту  и
туризму,  активному  отдыху,  воспитывает  полезные  привычки,  осознанное,  заботливое,
бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Основная  гимнастика  (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  ритмическая
гимнастика и строевые упражнения).

Основные движения:
бросание, катание, ловля, метание:
бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой
не менее 10 раз;
передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в
ходьбе;
прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей;
перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча;
передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из положения стоя
на коленях и сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель;
забрасывание мяча в баскетбольную корзину;
катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение
мяча,  продвигаясь  между  предметами,  по  кругу;  ведение  мяча  с  выполнением  заданий
(поворотом, передачей другому).
ползание, лазанье:
ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на животе и на спине,
отталкиваясь руками и ногами;
 
влезание  на  гимнастическую  стенку  до  верха  и  спуск  с  нее  чередующимся  шагом
одноименным и разноименным способом;
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перелезание  с  пролета  на  пролет  по  диагонали;  пролезание  в  обруч  разными  способами;
лазанье по веревочной лестнице;
выполнение  упражнений  на  канате  (захват  каната  ступнями  ног,  выпрямление  ног  с
одновременным  сгибанием  рук,  перехватывание  каната  руками);  влезание  по  канату  на
доступную высоту;
ходьба:
ходьба  обычная,  гимнастическим  шагом,  скрестным  шагом,  спиной  вперед;  выпадами,  с
закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными движениями рук, в
различных построениях;
бег:
бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками;
с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок);
высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук;
с захлестыванием голени назад;
выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 мс наименьшим числом шагов; медленный бег до 2-3
минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3х10 м;
бег наперегонки;
бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению,
сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега);
бег со скакалкой,
бег по пересеченной местности;
прыжки:
подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом кругом;
смещая  ноги  вправо-влево-вперед-назад,  с  движениями  рук;  впрыгивание  на  предметы
высотой 30 см с разбега 3 шага;
подпрыгивания вверх из глубокого приседа;
прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с
места и с разбега на соревнование;
прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без них;
прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой;
прыжки через обруч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание
под вращающейся скакалкой,  прыжки через вращающуюся скакалку с места;  вбегание под
вращающуюся  скакалку  -  прыжок  -  выбегание;  пробегание  под  вращающейся  скакалкой
парами.
упражнения в равновесии:
подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой катя перед собой набивной
мяч;
стойка на носках;
стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза;
ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  посередине  палки,  пролезанием  в
обруч, приседанием и поворотом кругом;
ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед
сбоку скамейки;
ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком;
ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок;
прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по
шнуру, опираясь на стопы и ладони;
кружение  с  закрытыми  глазами,  остановкой  и  сохранением  заданной  позы;  после  бега,
прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки».
 
Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для
поддержания  инициативы  и  развития  творчества,  выполнения  упражнений  в  различных
условиях  и  комбинациях,  использования  двигательного  опыта  в  игровой  деятельности  и
повседневной жизни.
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Общеразвивающие упражнения:
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание
и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в сторону, вверх,
сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и рывки руками;
круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики;
упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц спины и  гибкости  позвоночника:  повороты
корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из
положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; упражнения
для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание ног, махи
ногами  из  положения  стоя,  держась  за  опору,  лежа  на  боку,  сидя,  стоя  на  четвереньках;
выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются
стены);  подошвенное  и  тыльное  сгибание  и  разгибание  стоп;  захватывание  предметов
ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место.
Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения
движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в
разном  темпе,  с  разным  мышечным  напряжением  и  амплитудой,  с  музыкальным
сопровождением.  Предлагает  упражнения  с  разноименными  движениями  рук  и  ног,  на
ориентировку в пространстве,  с  усложнением исходных положений и техники выполнения
(вращать  обруч одной рукой вокруг  вертикальной оси,  на предплечье  и кистях рук,  перед
собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и
творчество  детей  (придумать  новое  упражнение  или  комбинацию из  знакомых движений).
Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и
другие формы физкультурно-оздоровительной работы.

Ритмическая гимнастика:
музыкально-ритмические  упражнения  и  комплексы  общеразвивающих  упражнений
(ритмической  гимнастики)  педагог  включает  в  содержание  физкультурных  занятий,  в
физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные
игры.  Могут  быть  использованы  следующие  упражнения,  разученные  на  музыкальных
занятиях:  танцевальный  шаг  польки,  переменный  шаг,  шаг  с  притопом,  с  хлопками,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и
без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением
ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с
хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки.
Строевые упражнения:
педагог  совершенствует  навыки  детей  в  построении,  перестроении,  передвижении  строем:
быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два,  в круг,  в шеренгу;
равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по
четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и перестроение
из  одной  шеренги  в  две;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом;  повороты  направо,
налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки.

Подвижные игры.
Педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет использование детьми в
самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвижных игр (в том числе,
игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих развитию психофизических и
личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве.
 
Педагог  поддерживает  стремление  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые
подвижные  игры  со  сверстниками,  справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты
товарищей;  побуждает  проявлять  смелость,  находчивость,  волевые  качества,  честность,
целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр,
комбинировать  движения,  импровизировать.  Продолжает  воспитывать  сплоченность,
взаимопомощь,  чувство  ответственности  за  успехи  и  достижения  команды,  стремление
вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию
духовно нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности.
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Спортивные игры:
педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или
на площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и
климатических особенностей.
Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4-5
фигур,  выбивание  городков  с  полукона  и  кона  при  наименьшем  количестве  бросков  бит.
Элементы баскетбола:  передача  мяча друг  другу (двумя руками от  груди,  одной рукой от
плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в
движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу,
у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за
головы,  от  плеча;  ведение  мяча  одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,
передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола:  передача  мяча друг  другу,  отбивая  его  правой и левой ногой,  стоя  на
месте;  ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами,  попадание в предметы,
забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам.
Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая её
от  шайбы;  прокатывание  шайбы  клюшкой  друг  другу,  задерживание  шайбы  клюшкой;
ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота,
держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с
места и после ведения.
Бадминтон:  перебрасывание  волана  ракеткой  на  сторону  партнера  без  сетки,  через  сетку,
правильно удерживая ракетку.
Элементы  настольного  тенниса:  подготовительные  упражнения  с  ракеткой  и  мячом
(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену);  подача мяча
через сетку после его отскока от стола.

Спортивные упражнения:
педагог  продолжает  обучать  детей  спортивным  упражнениям  на  прогулке  или  во  время
физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся условий,  а также
региональных и климатических особенностей.
Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость.
Ходьба на лыжах:  скользящим шагом по лыжне,  заложив руки за спину 500-600 метров в
медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с
палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой»,
«ёлочкой».
Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на
снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега;
повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой
ноге, попеременно отталкиваясь.
Катание  на  двухколесном  велосипеде,  самокате:  по  прямой,  по  кругу,  змейкой,  объезжая
препятствие, на скорость.
 
Формирование основ здорового образа жизни:
педагог  расширяет,  уточняет  и  закрепляет  представления  о  факторах,  положительно
влияющих на здоровье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных
видах  спорта  (санный  спорт,  борьба,  теннис,  синхронное  плавание  и  другие),  спортивных
событиях  и  достижениях  отечественных  спортсменов.  Дает  доступные  по  возрасту
представления  о  профилактике  и  охране  здоровья,  правилах  безопасного  поведения  в
двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с
партнером,  в  играх  и  упражнениях  с  мячом,  гимнастической  палкой,  скакалкой,  обручем,
предметами,  пользовании  спортивны  инвентарем,  оборудованием),  во  время  туристских
прогулок и экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о
том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает
чувство  сострадания  к  людям  с  особенностями  здоровья,  поддерживает  стремление  детей
заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей.
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Активный отдых.
Физкультурные   праздники    и    досуги:    педагоги     организуют     праздники (2 раза в год,
продолжительностью не более 1,5 часов).
Содержание  праздников  предусматривают  сезонные  спортивные  упражнения,  элементы
соревнования,  с  включением  игр-эстафет,  спортивных  игр,  на  базе  ранее  освоенных
физических упражнений.
Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем
воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в
том  числе,  игры  народов  России,  игры-эстафеты,  музыкально-ритмические  упражнения,
импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.
Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни,
должны  иметь  социально-значимую  и  патриотическую  тематику,  посвящаться
государственным  праздникам,  ярким  спортивным  событиям  и  достижениям  выдающихся
спортсменов.
Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные
мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки.
Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей дополнительного
сопровождения и организации санитарных стоянок.
Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-40
минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30
минут, с перерывом   между   переходами   не менее 1О минут. В ходе туристкой прогулки с
детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края,
ознакомление  с  памятниками  истории,  боевой  и  трудовой  славы,  трудом  людей  разных
профессий.
Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме
активного  отдыха,  туристских  маршрутах,  видах  туризма,  правилах  безопасности  и
ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое
походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на
дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие
вещи,  игрушки,  регулировать  лямки);  преодолевать  несложные  препятствия  на  пути,
наблюдать  за  природой  и  фиксировать  результаты  наблюдений,  ориентироваться  на
местности,  оказывать  помощь  товарищу,  осуществлять  страховку  при  преодолении
препятствий,  соблюдать  правила  гигиены  и  безопасного  поведения  во  время  туристской
прогулки.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной
области

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье»,
что предполагает:
-воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;
 
-формирование у ребёнка возрасто сообразных представлений и знаний в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим
упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;
-воспитание   активности,   самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;
-приобщение  детей  к  ценностям,  нормам  и  знаниям  физической  культуры  в  целях  их
физического развития и саморазвития;
-формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе
жизни.

Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации
образовательной области «Физическое развитие»:
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся с ТНР
интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности.

С  детьми  среднего  дошкольного  возраста  образовательную  деятельность  в  рамках
образовательной  области  проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре.
Активными  участниками  образовательного  процесса  должны  стать  родители  (законные
представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми.

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

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

С  детьми  старшего  дошкольного  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 спортивных играх с другими детьми
и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная  части.  В  процессе  разминки  мышечно-суставной  аппарат  ребенка
подготавливается  к  активным физическим нагрузкам,  которые предполагаются  в  основной
части  занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  обучающихся  (объем движений,  сила,  ловкость,
выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные
моменты:  на  утренней  зарядке,  на  прогулках,  в  самостоятельной  деятельности,  во  время
спортивных досугов.

Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с
занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,  проводятся  различные  виды
гимнастик  (для  глаз,  корригирующая,  гимнастика  «Мозга»),  закаливающие  процедуры,
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

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

В  этот  возрастной  период  в  занятия  с  детьми  с  ТНР  вводятся  различные
импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной  креативности
обучающихся.

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у
обучающихся  правильных  гигиенических  навыков,  организуя  для  этого  соответствующую
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду.
Обучающихся  стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к
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осуществлению процессов  личной гигиены,  их правильной организации (умывание,  мытье
рук,  уход  за  своим  внешним  видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

В  этот  период  является  значимым  расширение  и  уточнение  представлений
обучающихся с ТНР о человеке (себе,  других детях, педагогическом работнике,  родителях
(законных  представителях),  об  особенностях  внешнего  вида  здорового  и  заболевшего
человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Педагогические  работники  продолжают
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления  о  целостности  организма.  В  этом  возрасте  обучающиеся  уже  достаточно
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.

Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью  "Социально-
коммуникативное  развитие",  формируя  у  обучающихся  представления  об  опасных  и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того,
как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Перечень используемых программ, методических пособий

Основная 
гимнастика 
Подвижные 
игры: 
Спортивные
игры: 
Спортивные
упражнения

Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-
6 лет», М.: Мозаика- Синтез, 2017;
Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-
7 лет», М.: Мозаика- Синтез, 2017;
Казаковцева  Т.С.  «Программа по валеологии и физической  культуре
для дошкольных образовательных учреждений  «Здоровье  с  детства»,
Киров, 1997г;

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика комплексы 
упражнений», М.: Мозаика- Синтез, 2018

Формирование
основ 
здорового 
образа жизни

Стефанко А.В. «Здоровьесбережение в коррекционной и 
образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет». СПб.:
«Детство – Пресс, 2018.

Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 
образовательных учреждениях. Л.Алексеева.

Татьяна Харченко: Спортивные праздники в детском саду. ФГОС ДО
/Сфера, 2017

Галина Лапшина: Праздники в детском саду. Спортивные, сезонные и 
тематические праздники, вечера-развлечения ФГОС ДО/Учитель, 2015

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

Согласно  ФАОП ДО  педагог  может  использовать  различные формы реализации
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями
детей 5-7 лет:

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская,
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное,
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно
деловое);

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная
диалогическая и монологическая речь);
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-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;
-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);
-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание,  хозяйственно -  бытовой

труд, труд в природе, ручной труд);
-музыкальная  деятельность  (слушание и понимание музыкальных  произведений,

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

Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации Программы  педагог  может
использовать следующие методы:

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций,
игры, соревнования, проектные методы).

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы
(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер
познавательной деятельности детей:

-при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

-репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно-схематическую модель);

-метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная
задача делится  на части - проблемы,  в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях);

-исследовательский  метод  включает  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты,
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко
применяется метод проектов.  Он способствует развитию у детей исследовательской
активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей,
навыков сотрудничества  и  другое.  Выполняя  совместные  проекты,  дети  получают
представления о своих возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого
метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные
результаты.  Для решения задач воспитания  и  обучения  целесообразно  использовать
комплекс методов.

При реализации Программы педагог может использовать различные средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
естественные и искусственные;

реальные и виртуальные.
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Средства используются для развития следующих видов деятельности детей:
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,

занятий с мячом и другое);
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и

другое);
-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
плакаты, модели, схемы и другое);

-чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
ауидиокниги, иллюстративный материал);

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-продуктивной (оборудование и материалы   для   лепки,   аппликации,   рисования 

и конструирования);
-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое).

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только
от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых
образовательных потребностей,  но и от личных интересов,  мотивов, ожиданий,  желаний
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в
образовательном процессе.

Для реализации Программы выбраны и  определены  формы,  методы,  способы
реализации

Варианты проведения занятий

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая ситуация

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников

Экскурсии (реальная,
воображаемая)

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, 
обогащению чувственного опыта; помогает установлению 
связи
абстрактных представлений с реальностью

Игровая экспедиция,
занятие-детектив

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 
команде

Спортивные 
соревнования, эстафеты

Соревновательный компонент, побуждающий проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 
выдержку, умение работать в команде

интеллектуальный 
марафон, викторина,
КВН

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать
в команде.

Капустник, театральная
викторина

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.
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Презентация 
(специально 
организованная, 
импровизированная).

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи
информации, сведений, знаний, представлений.

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь,
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка.

Театрализованное
представление, 
спектакль

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений, 
балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 
составленной, программе. Предполагается подготовка.

Спектр выбираемых форм, степень и характер их применения зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей развития воспитанников.

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное
обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников,
показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий
(по сюжетообразующим компонентам),  с максимальным акцентом на импровизацию или
самостоятельную деятельность  воспитанников  (детские  презентации,  КВН,  викторины и
пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к
обучению грамоте.

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников

Направления
развития и

образования
детей

Формы работы
Старший дошкольный возраст

Физическое
развитие

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра
Беседа 
Рассказ 
Чтение
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги      
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого детей тематического характера   
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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Социально-ком
муникативное 
развитие

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра
Чтение 
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность     
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия 
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность

Речевое 
развитие

Чтение. 
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение.
Рассказ. 
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок
Проблемная ситуация 
Использование различных видов  театра

Познавательное
развитие

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

Художественно-
эстетическое 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
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развитие исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их  оформление.
Рассматривание эстетически   -привлекательных предметов 
Игра.
Организация выставок.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,  детской 
музыки.
Музыкально- дидактическая игра. 
Беседа интегративного характера,                элементарного музыковедческого 
содержания.
Интегративная деятельность. 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение.
Музыкальное упражнение. 
Попевка. 
Распевка. 
Двигательный, пластический танцевальный этюд. 
Танец. 
Творческое задание.
Концерт-импровизация.
Музыкальная сюжетная игра.

Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 
обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую
воображаемую ситуацию

Дежурство, 
хозяйственно-бытовой
труд

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек

Мероприятия, связанные
с организованной
двигательной
деятельностью, и
закаливающие 
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 
привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд
ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 
комплекс культурно-гигиенических навыков

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за
растениями в уголке живой природы и др.)

Чтение художественной
литературы

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 
произведение искусства, отображающего действительность

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности

Заучивание наизусть 
стихотворений, загадок,
пословиц

Формирование способности использовать выразительные 
средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 
абстрактного мышления, памяти
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Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 
воспитанников, может стать частью проектной деятельности

Мастерские (как 
вариация художественно-
трудовой деятельности, 
проектной деятельности)

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных способностей,
эстетических чувств и нравственно-волевых качеств

Оформление выставок, 
экспозиций, инсталляций,
музеев

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию
интересов воспитанников, позволяющая проявить 
индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 
совместной деятельности

Совместные 
систематические
наблюдения 
(мониторинги)

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному
и планомерному, активному восприятию детьми объектов и
явлений, позволяющему усваивать алгоритмы систематического 
анализа, сравнения, обобщения

Что касается  свободной деятельности воспитанников,  то,  в  первую очередь,  её
следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что
педагог не абстрагируется  полностью  от  взаимодействия  с  детьми,  он  минимизирует
организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком
и реализатором деятельности.

Однако наличие развивающего предметного пространства  играет  не менее важную
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности
ребёнка:
 спонтанная игровая деятельность,
 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
 рассматривание книг, иллюстраций;
 свободная двигательная деятельность;
 общение;
 уединение.

Методы     взаимодействия     с     воспитанниками  
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной
активности; 5 группа: коммуникативные методы;
6.группа: методы психосенсорного развития.

1. Методы передачи сведений и информации, знаний и умений

Методы Средства
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций,  обсуждение,  увещевание,
работа с книгой

устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные
пособия
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Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения,
этюды-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности.

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение
Технические и творческие действия

2.Методы эстетического восприятия
 драматизация
 культурный пример
 побуждение к сопереживанию
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной

художественной деятельности и художественному моделированию, пению,
музицированию и др.).

Средства:
разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического)
- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 
другие; личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой
композиции, уместных аксессуаров);

3.Методы проблемного обучения
 Проблемная ситуация;
 Познавательное проблемное изложение;
 Диалогическое проблемное изложение;
 Метод неоднозначной ситуации;
 Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
 Прогнозирование;
 Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер

фантастических).
Средства:
-рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 
ситуаций;
-объекты и явления окружающего мира;

-различный дидактический материал,
-различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
-оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 
свойствами материалов, явлениями;
-технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.)

4.Методы поддержки эмоциональной активности
 Игровые и воображаемые ситуации.
 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);
 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
 Игры-драматизации.
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 Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
 Элементы творчества и новизны.
 Юмор и 
шутка. Средства:
-картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
-картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание
концовки воспитанников;
-шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
-инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 
ряженья;
-юморески, комиксы и др.

5.Коммуникативные методы
 Имитационный метод (метод подражания);
 Беседа;
 Соревновательный метод;
 Командно-соревновательный (бригадный) метод;
 Совместные или коллективные поручения;
 Метод интервьюирования;
 Метод коллективного творчества;
 Проектный метод;
 «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве
гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или
только девочками).

6.Методы психосенсорного развития.
 Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
 Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 
максимальное включение органов чувств.

Средства:          
-раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 
заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)
-электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный
демонстрационный материал и т.п.);
-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий
и ощущений и др.)
-Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.).
-Наглядные плоскостные (плакаты,  карты настенные,  иллюстрации настенные,  магнитные
доски).

-Демонстрационные   (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
-Спортивное оборудование.

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики

Средство Гендерная специфика Примеры
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Танцы Музыкально-ритмические движения
учитывают гендерный подход
следующим образом – мальчики
разучивают элементы танца и
движения, требующие ловкости,
мужской силы (бравые солдаты,
наездники), девочки учатся мягкости и
плавности движений (лебёдушки,
хороводы).

Разучивая танцы
(кадриль, полька, вальс),
мальчики получают
навыки ведущего
партнера, девочки учатся
изящным и грациозным
элементам танца.

Театрализованные Театрализованные игры (особенно Мужские и женские
игры фольклорные), где отражены костюмы, стихи,

требования народной морали, а также постановка спектаклей
даны образцы нравственного сказки (особенно
поведения. русские-народные):
Посредством синтеза музыки, «Крошечка –
художественного слова и танца дать Хаврошечка»,
возможность овладеть традиционными «Морозко»,
свойствами личности – женственности Рукодельница и
для девочек и мужественности для Ленивица», «Сестрица
мальчиков. Одно из проявлений такого Алёнушка и братец
подхода – организация тематических Иванушка», «Иван –
праздников для девочек и для царевич», «Царевна –
мальчиков. лягушка», «Кощей

бессмертный», «Финист
– ясный сокол», «Каша
из топора», «Илья
Муромец» и д.р.

Пение и Овладение мальчиками и девочками Часть игр на
музицирование гендерным репертуаром. музыкальных

Дать детям возможность инструментах
прочувствовать различные вариации организуется
эмоционального состояния, дифференцированно –
проявление характерных мужских и мальчики играют на
женских черт личности посредством барабанах, ложках,
музыкальной выразительности. бубнах, девочки - на

колокольчиках и гуслях,
треугольниках.
Разделение мужских и
женских партий при
исполнении песен.

Пословицы и Своеобразный моральный кодекс, свод Например: «Вся семья
поговорки правил поведения в быту в обществе, в вместе, так и душа на

семье, с близкими. Используются в месте», «Сын мой, а ум у
течение всего дня. него свой», «Хорошему

хозяину и день мал»,
«Коса – девичья краса»,
«Без смелости, не
возьмёшь крепости», «На
смелого собака лает, а
трусливого кусает» и др.

Сюжетно-ролевые Ввиду того, что девочки склонны к «Салон красоты»,
игры тихим и спокойным семейным играм, а «Ателье», «Мастерская»,

мальчики – к шумным «Стройка», «Моряки»
остросюжетным, следует «Дочки – матери»,
предусмотреть возможность «Ждём гостей», «Малыш
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сюжетообразующих пространств для заболел», «В семье День
охвата всех потребностей. Игра в рождения», «Поездка на
«воинов» или «инопланетный захват» автобусе», «Больница»,
может нарушать спокойствие и «Кафе», «Магазин»,
безопасность в группе, и зачастую «Родился малыш» и др.
мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».
Поэтому необходимо предусмотреть
возможность дифференцированных
игр, а также объединённых сюжетов.

Дидактические Основная цель –взаимоуважение к «Сундучок хозяюшки»,
игры, игры окружающим, посредством «Действия – мужчина,
состязания обогащения представления об действия – женщина»,

окружающем социуме «Кто кем был?», «Одень
куклу», «Кто что
делает», «Благородные
поступки», «Кем я буду и
каким?» «Назови смелую
(сильную, красивую)
профессию»

Творческие задания Организация опыта равноправного Девочкам важна
сотрудничества мальчиков и девочек в интонация и форма ее
совместной деятельности. Весомую оценки. Положительная
положительную роль может сыграть оценка в присутствии
совместно-раздельная деятельность, в других детей или
частности конвейерный или родителей очень значима
бригадный метод, при распределении для девочек. При этом
частей, выполняемых только для мальчиков важна
мальчиками или только девочками оценка того, что он
(например, инженерно-строительную достиг результата.
или конструкторскую часть Каждый новый навык
выполняют мальчики, или результат, который
художественно-дизайнерскую – удалось получить
девочки). мальчику, положительно
Различия в оценке деятельности (для влияет на его
мальчиков важно, что оценивается в их личностный рост,
деятельности, а для девочек – кто их позволяет гордиться
оценивает и как, кто свидетель самим собой и стараться
похвалы) достичь новые цели.

Однако именно
мальчикам свойственно
при достижении
определенного

Физические Особенность определённой Различия в подборе
упражнения дифференциации в физическом упражнений только для

развитии заключается в том, что мальчиков или только
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девочки и мальчики не изолированы для девочек   (мальчики
друг от друга, а в процессе специально работают на канате или
организованной деятельности отжимаются, а девочки
развиваются физические качества, работают с лентами,
которые принято считать сугубо обручем)
женскими или мужскими. Различия в дозировке

(мальчики отжимаются
10 раз, а девочки -5)
Различия в обучении
сложным двигательным
движениям (метание на
дальность легче даётся
мальчикам и наоборот,
прыжки на скакалке-
девочкам).
Распределение ролей   в
подвижных играх
(мальчики – медведи, а
девочки-пчёлки).
Акцентирование
внимания детей на
мужские и женские виды
спорта.

2.1.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает
такие качества,  как  взаимное  доверие,  доброта,  готовность  к  сотрудничеству,  умение
ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты.
Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);

в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,

коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Возраст Взаимодействие детей Действия педагога

в свободной
деятельности

в самостоятельной
деятельности
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5-6 лет Возрастает 
избирательность и
устойчивость 
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют согласованию ее
правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей.
При конфликтах
объясняют партнеру свои
действия и критику

действий
другого, ссылаясь на
правила.

Сообщения детей
относятся не только к
настоящей ситуации, но
содержат информацию о
прошедших событиях.
Дети внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.

Способность 
предложить группе
сверстников план
совместной работы.
Самостоятельное 
распределение 
обязанностей внутри 
группы. Учет мнений 
членов группы.
Развитие чувства
сопричастности 
общему делу.

Внимание 
воспитателя должно быть 
обращено не только на
детей, отказывающихся
участвовать в играх
сверстников, отвергаемых
ими, но и на детей, которые
во взаимодействии и
общении придерживаются
исключительно своих
желаний, не умеют или не
хотят согласовывать их с 
мнениями других детей.
Требуют помощи взрослого
те дети, которые не могут 
договориться со
сверстниками и найти свое
место в общем деле. Часто,
чтобы как-то обратить на
себя внимание, они
начинают ломать постройки
детей, кричать, зовя то
одного ребенка, то другого,
предлагая им побегать и
порезвиться.

6-7 лет Предварительное 
совместное планирование
игры, распределение
ролей. Ролевое
взаимодействие 
свертывается. Оказывают 
помощь и поддержку
друзьям. Во
взаимодействии 
ориентируются на
социальные нормы и
правила. Пытаются дать 
собеседнику как полную 
и точную информацию.

Дальнейшее
расширение и
усложнение форм
совместной работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества в
непродуктивных
видах деятельности.
Коллективное
создание замысла.
Доброжелательное 
внимание к
партнерам.

Взаимодействие
детей,  способы разрешения
конфликтов все больше
приобретают социально
одобряемые форм. Поэтому
воспитатель помимо
указанных выше случаев
должен обратить внимание
на тех детей, чье поведение
отличается излишней
импульсивностью и
непосредственностью.

Воспитателями организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные
практики

Описание содержания культурных практик

Совместная игра
воспитателя и детей

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские,
игры-драматизации, строительно-конструктивные)
направлены на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для
самостоятельной игры.
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Ситуации общения и
накопления 
положительного
социально-эмоционального
опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста,
в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях
дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения  к людям, принимают участие в
важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать  в  ответ  на  события,  которые
происходят  в  группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию. И обязательно включение
детей в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,
мыслей, взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что
порадовало?»  и пр.).  Результатом  работы  в  творческой
мастерской  является создание книг самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление  коллекции, создание продуктов  детского
рукоделия и пр.

Театральная гостиная Это форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг

Это система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и
др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.
Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья
и  подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами
и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
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Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

2.1.4  Способы и направления поддержки детской инициативы

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление
возможности у ребёнка исследовать,  играть, лепить, рисовать, сочинять,  петь, танцевать,
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе,
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее
благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  ДОО  может  протекать  в  форме самостоятельной
инициативной деятельности, например:

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками логические игры,

развивающие игры математического содержания;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение

ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в
деятельности,  побуждающие детей  к  применению знаний,  умений при выборе способов
деятельности;

- и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и особенностями  развития  детей
область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества,
сообразительности, поиска новых подходов;

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры
и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и
желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности,
обращать внимание  на  важность стремления  к качественному  результату,  подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело
до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в
случае необходимости  оказывать  детям помощь,  но стремиться  к  её  дозированию.  Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка,
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребёнка,  побуждать  к  проявлению инициативы и творчества  через  использование

приемов похвалы, одобрения, восхищения.

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны взрослых. Поэтому педагогу    важно    обратить    внимание    на    те
педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и
творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей
применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач.
Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей
все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю,
постоянно поддерживает  желание  преодолевать  трудности  и  поощряет  ребёнка  за
стремление  к  таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих  решений
возникших затруднений.

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд
способов и приемов.

1. Не следует сразу  помогать  ребёнку,  если он испытывает затруднения  решения
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата,  их достижениях,
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.

4. Педагог  может  акцентировать  внимание  на  освоении ребёнком  универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у  него основ целеполагания:
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог  использует
средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять  свой замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.
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6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей
поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы,
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают
радость открытия и познания.

Способы и направления

Поддержка детской инициативы
Способы Направления

Создание условий для самовыражения в 
различных видах деятельности и различными
средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,
а также использование интерактивных форм 
обучения.

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их
воплощении;
индивидуальная свобода деятельности;
самоопределение

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры:
выбор оптимальной тактики поведения 
педагога;
наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 
часов в день, непрерывность каждого из 
временных промежутков должна составлять по
возможности не менее 30 минут, один из таких
промежутков отводится на прогулку);
наличие разнообразных игровых материалов

Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор партнеров
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога

Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то делать (желание 
помочь, поддержать, быть не хуже или лучше
остальных).
Учить объективно смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на
них.

Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у 
ребенка есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, поддержать,
быть не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на 
возможные ошибки и неудачи,
адекватно реагировать на них.

Способы и направления поддержки детской
инициативы по образовательным областям

Образова-
тельная 
область

Формы
поддержки детской инициативы

Приёмы, средства
поддержки детской инициативы

Совместная 
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная 
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей

Социально Совместная с Индивидуальная Произведения детская
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-коммуник
ативное 
развитие

воспитателем
игра.
Беседа
Наблюдение 
Педагогическая
ситуация.
Экскурсия 
Ситуация 
морального
выбора.
Проектная
деятельность 
Интегративная
деятельность 
Праздники, 
развлечения 
Совместные
действия 
Рассматривание.
Просмотр и 
анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
Экспериментиро
вание 
Поручение и
задание 
Дежурство. 
Совместная 
деятельность
взрослого и 
детей
тематического 
характера 
Моделирование
ситуации 
Продуктивная 
деятельность 
Разыгрывание 
игровых
ситуаций

игра. 
Совместная со
сверстниками 
игра
Игры-экспериме
нтирования
Труд в природе
Бытовая
деятельность 
Самообслужива
ние 
Продуктивная 
деятельность
Рассматривание
Обыгрывание 
Наблюдение

художественной
литературы
Наблюдаемые
объекты,
предметы,
явления
окружающего
мира 
Наглядные 
пособия
Иллюстрирован
ные пособия
Видео-материалы
Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой
деятельности 
Личный пример
взрослых
Технические
средства 
обучения 
шаблоны
демонстрационн
ый материал 
поощрение 
каталоги игр

литература
наборы сюжетных
картинок 
настольные игры 
предметы русской
старины
Наблюдаемые
объекты,
предметы,
явления
окружающего 
мира 
Иллюстрированн
ые пособия 
Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой
деятельности

Познавател
ьное 
развитие

Игровые 
упражнения
Игры
Рассматривание.
Беседа
Наблюдение 
Проблемно-поис
ковые ситуации 
Показ
Игры-экспериме
нтирования 
Опыты
Тематические

Игры 
Рассматривание
Наблюдение 
Игры-экспериме
нтирования
Труд в уголке
природы 
Предметная, 
продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролев 
ые игры 
Конструирование

Наблюдаемые
объекты,
предметы,
явления
окружающего
мира
Наборы 
картинок, 
рисунков, 
изображений, 
символов,
иллюстрированн
ых пособий:
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прогулки 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Исследовательск
ая деятельность 
Проектная
деятельность
Экскурсии 
Ситуативный
разговор
Трудовые 
поручения в 
уголке природы,
цветнике 
Экологические 
акции
Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций 
Досуги, 
развлечения

Моделирование плакатов, 
картин, карт, 
репродукций, 
зарисовок и др.
демонстрация 
объектов,
опытов, 
мультфильмов,
кинофильмов, 
диафильмов и 
др.
различный
дидактический
материал 
различные 
приборы и 
механизмы 
(компас,
барометр, колбы,
и т.д.).
оборудование
для
опытно-экспери
ментальной
деятельности с
водой, 
светотенью и 
иными 
свойствами 
материалов,
явлениями; 
Технические
средства 
обучения 
Наглядные 
плоскостные
пособия
(плакаты, карты
настенные, 
иллюстрации 
настенные, 
магнитные
доски) 
Демонстрационн
ые (гербарии, 
муляжи, макеты,
стенды, модели 
в разрезе, 
модели 
демонстрационн
ые)
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Речевое 
развитие

Эмоционально-п
рактическое 
взаимодействие 
(игры с
предметами и

Игра
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на

картотека 
стихотворений,
загадок, 
закличек, в том
числе

произведения 
художественной
литературы 
Различный
материал для
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сюжетными 
игрушками). 
Обучающие 
игры с 
использованием
предметов и 
игрушек.
Коммуникативн
ые игры с 
включением 
малых
фольклорных
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
Сюжетно-ролева
я игра
Игра-драматизац
ия
Работа в 
книжном уголке
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующег
о общения.
Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседа с опорой
(и без) на 
зрительное 
восприятие 
Хороводные, 
пальчиковые 
игры
Артикуляционная
гимнастика 
Настольно-печат 
ные игры 
Продуктивная
деятельность 
Разучивание 
стихотворений, 
скороговорок, 
чистоговорок
Речевые задания
и упражнения

банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и 
совместные 
игры(коллективн
ый монолог) 
Самостоятельна 
художественно-р
ечевая
деятельность 
Сюжетно-ролева
я игра.
Игра- 
импровизация по
мотивам сказок 
Театрализованн 
ые игры.
Игры с 
правилами. 
Игры парами 
(настольно- 
печатные) 
Совместная 
продуктивная
деятельность 
детей
Словотворчество
Пересказ

предполагающи
х додумывание 
концовки 
воспитанников; 
произведения 
художественной
литературы 
Различный 
материал для 
продуктивной и
творческой
деятельности
Наборы
сюжетных
картинок
Технические 
средства 
обучения 
Костюмы, маски
Картотека игр 
Картотека 
упражнений для
артикуляционно
й гимнастики.

продуктивной и
творческой
деятельности
Наборы
сюжетных 
картинок 
Настольно-печатн
ые игры
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Обучение 
Объяснения 
Литературные
праздники,
досуги 
Ситуативное
общение
Творческие

игры
Театр

Художеств
енно-эстет
ическое 
развитие

Рассматривание
предметов 
искусства
Беседа 
Экспериментиро
вание с 
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественны
й труд
Интегрированные
занятия
Дидактические
игры
Художественны
й досуг 
Конкурсы
Выставки работ 
декоративно-при
кладного 
искусства
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной
жизни
Театрализованная
деятельность 
Слушание
музыкальных 
сказок 
Просмотр 
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах,
репродукций,

Самостоятельная
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная 
ситуация
Игры со 

строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Экспериментиро
вание со 
звуками, 
используя
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 
Импровизация
танцевальных 
движений 
Музыкально- 
дидактические
игры.
Инсценирование
содержания 
песен, хороводов
Составление 
композиций 
танца 
Аккомпанемент 
в пении, танцах. 
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

разнообразные 
продукты и 
атрибуты 
различных видов
искусства (в том 
числе и 
этнического) - 
сказки, рассказы,
загадки, песни, 
танцы, картины, 
музыкальные 
произведения и 
другие; 
Различные 
материалы для 
продуктивной
деятельности 
Дидактические
игры
Костюмы, маски,
атрибуты для 
театрализованно 
й деятельности 
Альбомы со 
схемами,
шаблонами 
Технические
средства 
обучения 
эстетика 
окружающей
обстановки
(целесообразнос
ть, её 
практическая 
оправданность, 
чистота, 
простота, 
красота, 
правильное 
сочетание цвета
и света, наличие
единой 
композиции,

Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 
Дидактические
игры
Костюмы, маски, 
атрибуты для 
театрализованной
деятельности 
Альбомы со 
схемами,
шаблонами 
произведения 
художественной
литературы
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предметов 
окружающей
действительности
Игры, хороводы 
Рассматривание 
портретов 
композиторов

уместных 
аксессуаров); 
раздаточный 
материал 
(шаблоны для
работы с 
контуром (для
раскрашивания,
обводки, 
заполнения, 
вырезания, 
сгибания,
обрывания и др.)
произведения 
художественной
литературы

Физическое
развитие

Двигательная 
активность в 
течение дня 
Игра подвижная,
сюжетно-ролевая
и др.).
Спортивные 
игры и 
соревнования. 
Игры-эстафеты
Утренняя 
гимнас-ка 
Спортивные и 
физкультурные
досуги 
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
преимущественно
тематического, 
тренировочно- 
игрового
и интегративного
характера

Самостоятельны
е спортивные 
игры и
упражнения 
Двигательная
активность в 
течение дня 
Подвижные 
игры

Атрибуты для 
подвижных игр,
спортивных игр
Картотеки 
подвижных, 
спортивных, 
народных игр 
Наборы картин 
Массажные
дорожки

Разнообразный 
материал для 
самостоятельной
двигательной 
активности 
Массажные
дорожки

Взаимодействие педагогических работников с детьми: (ФАОП ДО п. 38.)
1.  Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают
следующие аспекты образовательной среды:
характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
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 приобщения к
культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
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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
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,
основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной  функциональной  характеристикой
партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение
педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Педагогический  работник  участвует  в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
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, участвует
в  его  играх  и  занятиях.  Педагогический  работник  старается  избегать  запретов  и  наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с
педагогическим работником и другими детьми.
6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он
приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  педагогический  работник
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
7.  Ребенок не  боится быть самим собой,  быть искренним. Когда педагогический  работник
поддерживают  индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
8.  Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки. Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров
по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности за свой выбор.
9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно, поскольку  педагогические  работники  не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
10.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства. Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания,  выразить  их  словами,  педагогические  работники  содействуют  формированию  у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников с ТНР. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 
(ФАОП ДО п.39.3.)

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.

2.  С  возрастом  число  близких  людей  увеличивается.  В  этих  отношениях  ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым
для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надежных  отношений  в
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
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3.  Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под  влиянием
различных  факторов,  первым и  важнейшим из  которых является  семья.  Именно  родители
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.

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

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

6.  Основной  целью  работы  с  родителями  (законными  представителями)  является
обеспечение  взаимодействия  с  семьей,  вовлечение  родителей  (законных представителей)  в
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного
воспитания  обучающихся  и  признания  приоритетности  родительского  права  в  вопросах
воспитания ребенка;
вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям),
активизация их участия в жизни детского сада.
создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.

8.  Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,
включает следующие направления:
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и
предпочтений  родителей  (законных  представителей)  для  согласования  воспитательных
воздействий на ребенка;
коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на  повышение  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
воспитательно-образовательный  процесс;  создание  активной  развивающей  среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание
открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных
сетях).

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в
каждой  из  пяти  образовательным  областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями
(законными представителями).

10.  Необходимо  указать  в  АОП  ДО  планируемый  результат  работы  с  родителями
(законными представителями), который может включать:
организацию  преемственности  в  работе  Организации  и  семьи  по  вопросам  оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
повышение уровня родительской компетентности;
гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
осуществляется по 5 основным направлениям.

1.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
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2.  Оказание  помощи  родителям  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их
физического  и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности.

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.

Работа с родителями строится на основе правил:

 Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
 Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение

родительского авторитета, на уважение к родителям.
 Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо

от применяемых методов и форм взаимодействия.
 Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь

семьи.
 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация
на успех во что бы то ни стало).

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Непосредственные формы Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности

Консультации
Беседы

Взаимодействие посредством функции
«вопрос-ответ» на сайте

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых
дверей.

Размещение информации на официальном
сайте образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей

Тематические встречи, клубы, просмотр
открытых занятий, тренинги, семинары.

Издание местной периодики, буклеты,
консультации, оформление стендов,
папок-передвижек, альбомов с актуальной для
родителей информацией.

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
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Непосредственное участие в праздниках,
театрализованных представлениях,
досугах, развлечениях, и т.д.

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций,
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр.

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно
придерживаться следующих принципов:

1.Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей,  но именно они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребёнка;

2.Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из
родителей должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и
родителями (законными представителями) необходим   обмен информацией об
особенностях развития ребёнка в МКДОУ и семье;

3.Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и
со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей;

4.  Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при
взаимодействии необходимо учитывать  особенности семейного воспитания,  потребности
родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение
педагога и МКДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей
(законных представителей) в совместное решение образовательных задач;

5.  Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития
детей.

Деятельность педагогического коллектива МКДОУ по построению взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким
направлениям:

1.Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных
о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития
ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов
проведенного анализа; согласование воспитательных задач;

2.Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического
развития  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  выбора  эффективных
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе
ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;

3.Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с Программой в условиях
семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом;
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возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

4.Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию
образовательных проектов ДОО совместно с семьей.

Особое внимание в просветительской деятельности МКДОУ  должно уделяться
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
здоровьесбережения ребёнка.

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих
направлений просветительской деятельности:

-информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное
питание  в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный
психологический микроклимат  в  семье  и  спокойное  общение  с  ребёнком  и  другое),  о
действии  негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

-своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по
эпидемическим показаниям;

-информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

-знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в МКДОУ;

-информирование родителей  (законных представителей)  о негативном влиянии на
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления;
проблемы социализации и общения и другое).

Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения  детей
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других).

Направления  деятельности педагога  реализуются  в  разных  формах (групповых и
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов
взаимодействия с родителями (законными представителями):

-диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы,
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические
беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей,
открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

-просветительское и консультационное направления реализуются через  групповые
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое;
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для родителей (законных
представителей); журналы и газеты, издаваемые МКДОУ  для родителей (законных
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей);
сайты МКДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью;
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги,
знакомство с семейными традициями и другое.

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные)
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дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными
задачами, реализуемыми в МКДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с
ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно
использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач,
привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных
мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между
семьей и  МКДОУ  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).
Диалог  позволяет совместно  анализировать  поведение  или  проблемы ребёнка,  выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В
диалоге  проходит просвещение родителей (законных представителей), их
консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для
конкретного ребёнка, а также согласование  совместных  действий,  которые  могут  быть
предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей
ребёнка в освоении Программы.

В соответствии с 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
обучающихся,  сформированные специалистами,  по возможности помогать  изготавливать
пособия для работы в Организации и дома.

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления
нарушенных функций у обучающихся.

Во всех группах осуществляется взаимодействие учителей-логопедов с родителями
по привлечению их  к  коррекционно-развивающей работе  через  систему  методических
рекомендаций.  Эти рекомендации родители получают еженедельно по понедельникам в
письменной  форме,  размещая  на  стенде  информационном  или в  специальных  тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем
развитии.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников сТНР:
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода

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

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

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.

4. Взаимодействие педагогических работников МКДОУ с родителями (законными
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать
единое и адекватное понимание проблем ребенка.

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции
по отношению к собственному ребенку.

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

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в
вопросах воспитания ребенка;

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс;

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
представителями), активизация их участия в жизни детского сада.

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся.

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):
-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;
-повышение уровня родительской компетентности;
-гармонизация семейных детско-родительских отношений.

2.1.6. Направления и задачи коррекционно- развивающей работы с детьми с ТНР 
(описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития ребёнка). (ФАОП ДО п. 43)

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,  индивидуальных
возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии;
возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования.

Задачи программы: (ФАОП ДО п. 43.2.)
-  определение  особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия;
-  оказание  родителям  (законным представителям)  обучающихся  с  ТНР  консультативной  и
методической  помощи  по  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: (ФАОП ДО п. 43.3.)
-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР  с  целью
преодоления неречевых и речевых расстройств;
-  достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах  детской
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деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;
-  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителям (законным представителям).

а)  Специальные  условия для  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  речи
можно считать:
-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей
особенности обучающихся с ТНР;
-использование специальных дидактических пособий,  технологий,  методики других средств
обучения  (в  том  числе  инновационных  и  информационных),  разрабатываемых
образовательной организацией;
-реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и  профессионального  потенциала
специалистов образовательных организаций при реализации Программы;
-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не
реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;
-обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  в  организации  образовательной
деятельности,  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных  моментов  с
использованием  вариативных  форм  работы,  обусловленных  учетом  структуры  дефекта
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

2.1.7  Содержание коррекционно – развивающей работы.

Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает: (ФАОП ДО п. 43.4.)

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

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

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

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

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ТНР. (ФАОП ДО п. 43.5.)  

Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные  формы работы,  что  способствует  реализации  и  развитию потенциальных
возможностей  обучающихся  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей.

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов  языковой  системы  и  уровнем  речевого  развития  (I  уровень;  II  уровень;  III
уровень,  IV  уровень,  Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  (ФФН),  механизмом  и
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видом  речевой  патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок
для  появления  вторичных  речевых  нарушений  и  их  системных  последствий  (дисграфия,
дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). (ФАОП ДО п. 43.6.)

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной  работы
являются: (ФАОП ДО п. 43.7.)

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

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

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

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

- сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна
быть  реализована  в  образовательной  организации  в  группах  компенсирующей  и
комбинированной  направленности,  планируется  в  соответствии  с  возрастом  обучающихся,
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории
обучающихся. (ФАОП ДО п. 43.8.) 

Образовательная  программа  для  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи
регламентирует  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной)  с  квалифицированной
коррекцией  недостатков  речеязыкового  развития  обучающихся,  психологической,  моторно-
двигательной базы речи,  профилактикой потенциально возможных трудностей в  овладении
грамотой и обучении в целом,  реализуемую в ходе режимных моментов;  самостоятельную
деятельность  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями
обучающихся  по  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  для
обучающихся с ТНР.

Образовательная  деятельность  по профессиональной коррекции нарушений развития
детей осуществляется во всех группах на основе Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.

Содержание  программы  распределено  по  3  возрастным  группам:  средняя,  старшая,
подготовительная группы.

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков
в физическом и (или)  психическом развитии детей  с  тяжелыми нарушениями речи:  общее
недоразвитие речи.

В  группы  компенсирующей  направленности  зачисляются  дети  5-7  лет,  имеющие
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ОНР -  общее недоразвитие  речи).
Воспитанники  МКДОУ могут  иметь  логопедическое  заключение:  ОНР  I  уровень  речевого
развития, II уровень речевого развития, III уровень речевого развития, IV уровень речевого
развития. Также дети могут иметь сопутствующие нарушения в развитии высших психических
функций, познавательной деятельности.

Учебный год во всех группах начинается первого сентября, длится девять месяцев (до
первого мая). В летний период педагогами проводится индиивдуальная корекционная работа.

Первые две недели сентября  всеми специалистами проводится диагностика развития
детей( сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с детьми в
режимных моментах)  для дальнейшего составления плана коррекционной работы.
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Во второй половине сентября специалисты на психолого педагогическом совещании
при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и
на основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год.

Далее  начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  во  всех
возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с
тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.

Рабочий день логопеда включает в себя фронтальну, подгрупповую и индивидуальную
работу.

В  июне  при  переходе  детского  сада  на  летний  режим  работы  проводится  только
индивидуальная  работа  с  детьми,  обязательно  проводятся  музыкальные,  физкультурные
мероприятия.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов  формирования  личности.  Такие  образовательные  области,  как«Познавательное
развитие»,       «Социально-коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи  умственного,  творческого,  эстетического,  физического  и  нравственного  развития,  и,
следовательно,  решают  задачу  всестороннего  гармоничного  развития  личности  каждого
ребенка.
• Описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ,  в  том  числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности.

В МКДОУ созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР:
- имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (логопедические
зоны в каждой возрастной группе в спальном помещении);
- кабинет педагога-психолога.
В каждой возрастной группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических
занятий,  оборудование  которой  предполагает  развитие  всех  сторон  речи  и  неречевых
психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный,
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно.
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря в логопедической зоне и групповом помещении обеспечивают:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  детей,
экспериментирование с доступными детям материалами;
-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-  пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Предметно-пространственная развивающая среда  в  групповом  помещении  и  в
логопедической зоне создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности
не только в организованной образовательной,  но и в свободной деятельности,  стимулирует
развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает
утвердиться  в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким
образом,  что  каждый  ребенок  имеет  возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его
не директивным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное
чередование  специально  организованной  образовательной  и  нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп
и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

Обстановка,  созданная  в  групповом  помещении  и  в  логопедической  зоне,
уравновешивает  эмоциональный  фон  каждого  ребенка,  способствует  его  эмоциональному
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благополучию. Так для детей характерна моторная неловкость, плохая координация движений
особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.  Групповые
помещения  не  загромождены  мебелью,  в  них  достаточно  места  для  передвижений  детей,
мебель закреплена, нет острых углов.
Наполнение  развивающих  центров  в  групповом  помещении  соответствует  изучаемой
лексической  теме  и  только  что  пройденной  лексической  теме,  а  это  значит,  что  каждую
неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на
прогулочном  участке.  Предметно-пространственная  среда  прогулочного  участка  должна
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности
детей.
• Предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  необходимую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
В ДОО не предоставляются услуги ассистента  (помощника),  групповые и индивидуальные
коррекционные занятия  с  детьми с  ОВЗ проводят  учителя-логопеды (в  каждой возрастной
группе имеется учитель-логопед), и так же педагог-психолог.
• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей,
специалистов ДОО.
Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:
-системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых  расстройств  (с  учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
 -социально-коммуникативное развитие;
-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;
-познавательное развитие,
-развитие высших психических функций;
-коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,
использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений,  в  том числе  родителей  (законных представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.

Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача,
которую  решают  учитель-логопед,  воспитатели,  педагог-психолог,  музыкальный
руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра.
 

Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей,  намечает
объем  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы,  которая  осуществляется  по  двум
направлениям: устранение собственно речевого нарушения;  преодоление и предупреждение
вторичных проявлений.
Таким образом, коррекционная работа в ДОУ осуществляется благодаря преемственности в
работе всех специалистов ДОУ.

Учитель-логопед        является           организатором            и             координатором  
коррекционно-развивающей  работы  всех  специалистов,  осуществляет  постановку  речевого
дыхания, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, введение
их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному
росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в
обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  во  многом  зависит  от
преемственности в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это:
-совместное  составление  перспективного  планирования  работы на текущий период во всех
образовательных областях;
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-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
-взаимопосещение  и участие  в  интегрированной образовательной деятельности;  совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
В начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон
по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Логопедические  пятиминутки служат  для  логопедизации  совместной  деятельности
воспитателя  с  детьми и содержат  материалы по развитию лексики,  грамматики,  фонетики,
связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,  по
развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно
планируется  2-3  пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в
рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению
пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях  и  предоставляет  материалы  и  пособия  для  их
проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,  развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр
на  прогулке  или  в  свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  тоже  обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

Планируя  индивидуальную  работу воспитателей  с  детьми,  логопед  рекомендует  им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения.
 Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с
воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу
по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических
и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
детей  с  речевой  патологией,  логопед  как  правило,  составляет  примерный  перечень
художественной  литературы и  иллюстративного  материала,  рекомендуемых  для  каждой
недели работы психологом, музыкальным руководителем.

Регулярно  организуются  интегрированные  коррекционно-развивающие  занятия,
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время
для  свободной  игровой  деятельности  детей,  обеспечивают  взаимодействие  специалистов  и
родителей  дошкольников  в  коррекционном  процессе.  В  интегрированном  коррекционно-
развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников.
Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На
интегрированных  занятиях  используются  различные  виды  доступной  дошкольникам
деятельности:  изобразительная  и  конструктивно-модельная,  хороводные  игры  с  пением  и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам,  решение ребусов и
разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  игры-драматизации  и  т.  п.  На
интегрированных  занятиях  дети  учатся  общаться  друг  с  другом  и  со  взрослыми,  что
способствует  совершенствованию  разговорной  речи,  обогащению  словарного  запаса  и  в
конечном итоге,  формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в
целом.

Проведение  интегрированного  занятия  освобождает  специалистов  от  проведения  их
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занятий,  внесенных  в  этот  день  в  сетку  занятий.  Например,  в  понедельник  в  сетке  стоят
музыкальное  занятие,  непосредственно  организованная  образовательная  деятельность
воспитателя с  детьми и подгрупповые занятия логопеда.  Именно эти специалисты и могут
принимать  участие  в  интегрированном  занятии  в  этот  день.  Продолжительность
интегрированного  занятия  может  варьироваться  от  20  до  35  минут  в  разных  возрастных
группах.  Смена  специалистов  и  видов  деятельности  в  ходе  занятия,  использование
разнообразных  приемов  работы,  игровых  и  сюрпризных  моментов,  высокий  темп  работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза
позволяют  поддерживать  высокую  работоспособность  и  заинтересованность  детей  даже  в
продолжительный отрезок времени.

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во
время  которой  логопед  осуществляет  индивидуальную  работу  с  детьми.  Можно  поменять
порядок  этих  режимных  моментов,  и  сначала  отправить  детей  на  прогулку,  а  затем
организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности.

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.

Педагог-психолог проводит  коррекционно–развивающую  работу  с  детьми  по
устранению  отклонений  в  поведении,  профилактическую  работу  по  эмоциональному
развитию, по развитию вывсших психическихь функций. Работа организована с подгруппой
или группой детей в форме игрового тренинга  и индивидуально. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка  музыко  терапевтических  произведений,  что  сводит  к  минимуму  поведенческие  и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание,
память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность
мимики,  пластика  движений,  постановка  дыхания,  голоса,  чувства  ритма,  просодическая
сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По
мере  совершенствования  речевого  развития  ребёнка  с  ОНР  усложняется  лингвистический
материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности,
играх–драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.
 Инструктор  по физической  культуре,  проводя занятия  по  физическому  воспитанию,
решает  традиционные  задачи  по  общему  физическому  воспитанию,  направленные  на
укрепление  здоровья,  развития  двигательных  умений  и  навыков,  что  способствует
формированию психомоторных функций, а также специальные, коррекционно–развивающие
задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений с учётом
пространственно–временных  характеристик,  совершенствование  ориентировки  в
пространстве.  Особое  внимание  обращается  на  возможность  закрепления  лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений,
разработанных с учётом изучаемой лексической темы.

Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики
и   коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми
нарушениями.

Эффективность  и  стойкость  результатов  достигается  только  при  наличии  единого
коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей.

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.

Специфика  Программы  определяется  тем,  что  дети  с  ТНР  могут  реализовать  свой
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и
воспитания.

Адаптация Программы осуществляется следующим образом:
-внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее
реализации  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей детей с ТНР, а именно:



134

-внесение  изменений  в  целевой  раздел  (в  части  определения  целей  и  задач,  описания
планируемых  результатов  освоения  Программы  и  др.),  содержательный  раздел  (в  части
используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения
режима  дня,  описания  материально-технического  обеспечения,  предметно-развивающей
среды и др.).
-включение  дополнения  в  содержательный  раздел,  а  именно  в  образовательную
деятельность  по  профессиональной  коррекции  нарушений,  а  также  в  вариативную  часть
Программы

Учебный год для  детей  с  ТНР начинается  1  сентября,  длится  девять  месяцев  (до 1
июня) и условно делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период – март,
апрель, май.

Обучение  и  воспитание  детей  с  ТНР  осуществляется  на  диагностической  основе  с
позиции индивидуально-дифференцированного подхода.

Модель коррекционной работы:
Программа коррекции включает в себя следующие направления,  каждое из которых

имеет свои цели, задачи, методы.
-диагностическая  работа  обеспечивает  проведение  углубленного  комплексного
обследования  (психолого-педагогическое  изучение,  уточнение  характера  и  степени
выраженности  нарушений)  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-
педагогической помощи в условиях ДОО;

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с
учетом следующих принципов:
-Принцип комплексного   изучения   ребенка   с   тяжелыми   нарушениями   речи,
 позволяющий обеспечить  всестороннюю оценку  особенностей  его  развития.  Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;
• изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе
таких  обучающихся,  их  соматическом  и  психическом  развитии,  состоянии  слуховой
функции, получаемом лечении и его эффективности;
• психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
• специально  организованное  логопедическое  обследование  обучающихся,
предусматривающее  определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
-Принцип  учета  возрастных особенностей  обучающихся,  ориентирующий  на  подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и
лексического  материала,  которые  соответствуют  разным  возрастным  возможностям
обучающихся.
-Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности обучающихся.
-Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить  характер
речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно  с  этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей  работы  для  устранения  недостатков  речевого  развития  обучающихся
дошкольного возраста.
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  речевых  недостатков  и
предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР в условиях ДОО (создание
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оптимальных  условий  для  физического,  познавательного,  речевого,  социального  и
личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции речевых
нарушений);  способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий
дошкольников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет
определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка и подготовить его к обучению
в школе.
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми
участниками  образовательных  отношений  —  дошкольниками  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими  речевые  нарушения),  их  родителями  (законными  представителями)  и
педагогическими работниками.

Диагностическое  обследование позволяет  наиболее  эффективно  осуществить
коррекционную  работу  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения  и  получить  полную
картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы.

Результаты  диагностики,  анамнестические  сведения  о  развитии  ребенка,  условия
воспитания  в  семье  анализируются  на  заседании  психолого-педагогического  консилиума
ДОУ  (ППк).  Такой  подход  позволяет  определить  психолого-педагогический  прогноз  и
стратегию  индивидуальной  коррекционно-развивающей  работы  с  каждым  ребенком,
сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы.
 По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются
рекомендации,  обязательные  для  выполнения  всеми  специалистами,  работающими  с
ребенком.

Основная цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации
и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.

Задачи ППк:
-выявление  трудностей  в  освоении  Программы,  особенностей  в  развитии,  социальной
адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения.
-разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся.
-консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам  актуального
психофизического  состояния  и  возможностей  обучающихся;  содержания  и  оказания  им
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.
Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников ДОО с письменного согласия родителей.  На
период  подготовки  к  ППк  и  последующей  реализации  рекомендаций  обучающемуся
назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист.
Ведущий  специалист  представляет  обучающегося  на  ППк  и  выходит  с  инициативой
повторных обсуждений на ППк (при необходимости).

По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется  заключение  и
разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,
составляется коллегиальное заключение ППк.
Родители  (законные  представители)  имеют  право  принимать  участие  в  обсуждении
результатов освоения содержания Программы, комплексного обследования специалистами
ППк, степени социализации и адаптации обучающегося.

Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  конкретизируют,  дополняют
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:
-проведение  групповых  и  (или)  индивидуальных  коррекционно-развивающих  и
компенсирующих занятий с обучающимся;
-разработку индивидуального плана развития обучающегося;
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-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
ДОО.

Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения,
воспитания и развития,  требующие организации обучения по индивидуальному учебному
плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:
-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение  учебного
дня/снижение двигательной нагрузки;
-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

в)   Использование   специальных   образовательных   программ   и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов.
 
• Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение
образовательного процесса для детей с ТНР:

В  каждой  возрастной  группе  предусмотрена  зона  для  логопедических  занятий,
оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических
функций.  В  данной  зоне  располагаются  центры:  речевой,  сенсорный  и  моторный,
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно.
Оснащение логопедических зон:
1. Рабочая зона:
Настенное зеркало (50х100 см).
Зеркала 9х12   (по количеству детей). 
Детские столы и стулья по количеству детей. 
Стол для логопеда.
Два стула для взрослых.
 Дополнительное освещение у зеркала.
 Шкафы.
Полки для методической литературы.
 Картотека на имеющиеся пособия.
Коробки для хранения пособий.
2.         Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми.  
Набор логопедических зондов.
 Пособия для индивидуальной работы.
Текстовой  материал  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков,  работы  над  слоговой
структурой слова.
3.       Документация логопеда  .
4. Материал для обследования детей:
- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6
частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; картинки-
шутки  /"нелепицы"/;  предметы  для  группировки  их  по  цвету,  форме,  величине,  общей
принадлежности к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами.
- материал на обследование всех компонентов устной речи:  альбом для обследования,
разделы которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР.
5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал):
- Развитие  памяти,  внимания  и  словесно-логического  мышления:  дидактические  игры
типа  -  "Чем  отличаются  картинки?",  "Подбери  одинаковые  картинки",  "Что  перепутал
художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п.
- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для
индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков.
- Пособия для формирования слоговой структуры слова;
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- Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
- Формирование фонематического слуха: символы для изображения различных звуков,
слогов и слов, игры, дидактические пособия.
- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда",
"Обувь",  "Мебель",  "Головные  уборы",  "Посуда",  "Продукты  питания",  "Животные  и  их
детеныши",  "Птицы",  "Игрушки",  "Насекомые",  "Транспорт",  "Семья",  "Труд  взрослых",
"Времена года" и т.д.
- Пособия на словообразование:
суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-
ласкательным суффиксом/;
префиксальное /приставочные глаголы/; образование относительных прилагательных;
 образование притяжательных прилагательных; предметные картинки на подбор антонимов;
предметные картинки на подбор синонимов.
- Формирование грамматического строя речи:
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе
/в том числе несклоняемых существительных/;
пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми предлогами
- в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около.
пособия  на  все  согласования  /прилагательных,  глаголов,  числительных,  местоимений  с
существительными/;
- Пособия для формирования фразовой речи.
- Развитие  связной  речи:  серии  сюжетных  картинок;  сюжетные  картинки,  наборы
предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;  наборы
текстов для пересказа.
6. Материал для работы с родителями.
7.         Материал для работы с воспитателями:  
Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи.
Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток,
загадок.
8. Программное обеспечение, методическая, специальная литература.
Педагогические технологии, методические разработки программы учителей-логопедов:

Методическая литература, пособия, дидактические пособия, игры:
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7   лет)   (выпуск   №1, №2, №3,
№4) Нищева Н.В.– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
• Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  подготовительной  к  школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). Нищева Н.В. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013
• Занимаемся  вместе.  Подготовительная  к  школе  группа.  Домашняя  тетрадь  (часть  I).
Нищева Н.В –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
• Занимаемся вместе.  Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II).
Нищева Н.В.–СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.-М, изд. «ГНОМ
и Д», 2007.
• Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно.
• Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей,
логопедов и родителей. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2012.
• Веселые поговорки. В.М.   Нищев, Н.В. Нищева. – СПб.: ООО«Издательство
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«Детство-Пресс», 2015.
• Веселая   мимическая гимнастика. Н.В. Нищева. –СПб.: ООО«Издательство
«Детство-Пресс», 2015.
• Веселая   дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева.–СПб.:ООО«Издательство
«Детство-Пресс», 2014.
• Веселая артикуляционная гимнастика. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2017.
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет).  Выпуск 1. Нищева Н.В.
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
• Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л,ЛЬ» Е.А. Азова, О.О. Чернова
• Учебное пособие «Формируем слоговую структуру». С.Е. Большакова
• Володина В. С. «Альбом по развитию речи»-М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» 2005. – 95с.
• Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» - М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 2003. –280 с.
• Картотеки подвижных игр,  упражнений,  физкультминуток,  пальчиковой гимнастики.
Нищева Н.,— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
• Веселая артикуляционная гимнастика – 2. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2017.
• Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО

«Издательство
«Детство-Пресс», 2016.
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков ш-ж, и
дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО

«Издательство
«Детство-Пресс», 2016.
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков с-з-с,-з,.
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017.
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков ц-ч-щ,
дифференциации звуков ц-с-ц-т-ч-т-ч-с- щ-с-щ-ч Н.В. Нищева. –

СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2017.
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков р- р,.
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пр.есс», 2016.
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков л-л,, и
дифференциации сонорных звуков и звука j. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016.
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Н.В. Нищева. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.
• Логопедическая серия «Язычок шипит»
• Логопедическая серия «Язычок свистит»
• Логопедическая серия «Язычок лычит»
• Логопедическая серия «Язычок рычит»
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения  свистящих. С.В.Коноваленко, В.В.
Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука РЬ. С.В.Коноваленко,
В.В. Коноваленко
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков Ч,Щ. С.В.Коноваленко, В.В.
Коноваленко
• Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж,С-Ч, Ч-Ц, Ш-Сь» Е.А. Азова, О.О. Чернова.
• Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова.
– М.: Издательство ГНОМ, 2017.
• Автоматизация  звукаР в  игровых упражнениях.  Альбом дошкольника/Л.А.Комарова.
М.:Издательство ГНОМ, 2017.
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• Автоматизация звукаЛ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова.
–М.:Издательство ГНОМ, 2017.

В ДОО имеется кабинет педагога-психолога.

Оснащение кабинета педагога-психолога:
1. Организационно-планирующее пространство:
Мебель.
Материалы и  пособия  для коррекционной  работы с  детьми дошкольного  возраста  пакет
нормативных документов.
комплект для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста.
2. Документация.
3. Материал для работы с родителями 4 Материал для работы с педагогами
5. Игровое пространство.
6. Диагностические методики.
Адаптированный вариант методики Д. Векслера.
Бендр-тест для определения общих интеллектуальных способностей.
 Методика психолого-педагогического обследования детей Е.А.Стребелевой. 
Тест детской тревожности Р.Теммла.
Проективные методики «Несуществующее животное», «Рисунок семьи» 
Методика исследования детского самосознания. 
Белопольской Н.Л. Исследование самооценки тест «Лесенка» Хухлаева Л.
Тест творческого мышления П.Торренса.

7. Специальная литература:
Программы:
1. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Крюкова С.В., Слободяник Н.П., М.,
2002.
2. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. Семенака С.И.,
М, 2002.
Технологии, методические пособия:
Развитие эмоций дошкольников. Минаева В.М., М, 2004 Психогимнастика в детском саду.
Е. А. Алябьева. М., 2003. Нравственные беседы с детьми 4-6лет. Жучкова Г.Н. М., 2001.
Игры в сказкотерапии. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева, Т.М. Грабенко. Санкт-Петербург, 2011.
Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А.Никифорова.
М., 2005

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Все  специалисты  (учителя-логопеды  и  педагог-психолог)  проводят  групповые  и
индивидуальные коррекционные занятия.
• перспективно-тематическое  планирование  групповых  коррекционных  мероприятий
учителя-логопеда и педагога-психолога.

Основные задачи коррекционных занятий учителей-логопедов:
Обучение  обучающихся  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем

речевого  развития),  предусматривает  развитие  понимания  речи  и  развитие  активной
подражательной речевой деятельности.

В  рамках  первого  направления  работы учить  по  инструкции  узнавать  и  показывать
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно
воспринимать  вопросы  "кто?",  "куда?",  "откуда?",  понимать  обращение  к  одному  и
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.
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В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных
представителей),  близких  родственников,  подражать  крикам  животных  и  птиц,  звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на,  иди. Составлять
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по
модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата,
мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию
памяти,  внимания,  логического  мышления  (запоминание  2-4  предметов,  угадывание
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития
обучающиеся  учатся  соотносить  предметы  и  действия  с  их  словесным  обозначением,
понимать обобщающее значение слов.

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые
 ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих
состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться
в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.

На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа
предусматривает  побуждение ребенка к  выполнению заданий,  направленных на развитие
процессов  восприятия  (зрительного,  пространственного,  тактильного  и  проч.),  внимания,
памяти,  мыслительных операций,  оптико-пространственных ориентировок.  В  содержание
коррекционно-развивающей  работы включаются  развитие  и  совершенствование  моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.

Обучение  обучающихся  с  начатками  фразовой  речи  (со  вторым  уровнем  речевого
развития) предполагает несколько направлений:
1) развитие  понимания  речи,  включающее  формирование  умения  вслушиваться  в
обращенную  речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;
формирование  понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию
диалогической и монологической речи;
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение  называнию  1-3-сложных  слов  (кот,  муха,  молоко),  учить  первоначальным
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и
число  глаголов,  притяжательные  местоимения  "мой  -  моя"  существительные  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами  типа  "домик,  шубка",  категории  падежа
существительных);
3) развитие самостоятельной фразовой речи -  усвоение моделей простых предложений:
существительное  плюс  согласованный  глагол  в  повелительном  наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на,
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков
составления  предложений  по  демонстрации  действия  с  опорой  на  вопросы.  Заучивание
коротких  двустиший  и  потешек.  Допускается  любое  доступное  ребенку  фонетическое
оформление самостоятельных высказываний,  с фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой
структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка  двухсложных  и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием  и  гармонизацией  личности  ребенка  с  ТНР,  формированием  морально-
нравственных,  волевых,  эстетических  и  гуманистических  качеств.  Системный  подход  к
преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную  коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов
внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-
пространственных  функций  соответственно  возрастным  ориентирам  и
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой
фразой,  согласовывает  основные  члены  предложения,  понимает  и  использует  простые
предлоги,  некоторые  категории  падежа,  числа,  времени  и  рода,  понимает  некоторые
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
 

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

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

2. Развитие  умения  дифференцировать  на  слух  оппозиционные  звуки  речи:
свистящие
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.

3. Закрепление  навыков звукового  анализа  и  синтеза  (анализ  и  синтез  простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове,
анализ  и  синтез  слогов  со  стечением  согласных,  выделение  конечного  согласного  или
гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).

4. Обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза
при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает
в  себя  закрепление  понятий  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение",  "рассказ";  анализ  и
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.

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

6. Закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами
стечения  согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,
проволока,  регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик
работает на экскаваторе.

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
лексического  запаса  в  процессе  изучения  новых  слов  и  лексических  групп  (панцирь,
скорлупа,  бивни,  музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных  процессов
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(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные
с различным значением соотнесенности:  плетеная изгородь,  соломенная крыша,  марлевая
повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать
- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый -
милосердный,  неряшливый - неаккуратный,  смешливый - веселый, веселый - грустный и
проч.),  объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда,
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского
рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка),  преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).

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

3. Совершенствование  связной  речи:  закрепление  навыка  рассказа,  пересказа  с
элементами фантазийных и творческих сюжетов.
 4. Совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных  высказываниях,  воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

5. Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения:
закрепление  понятий  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение";  осуществление  анализа  и
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

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

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпо-
ритмической  организации  речи  (заикание),  предполагает  вариативность  предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.

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

Коррекционные групповые занятия осуществляется по следующим направлениям:

По формированию лексико-грамматических средств языка
По развитию связной речи
По обучению элементам грамоты

Содержание  коррекционной  работы  в  каждой  возрастной  группе  представлено  в
Комплексной  образовательной  программе дошкольного  образования  для детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2019г.

На  основе  данного  программного  обеспечения  и  других  методических  материалов
учителя-логопеды  разрабатывают  перспективно-календарное  планирование  групповых
занятий  коррекционных  мероприятий  в  каждой  возрастной  группе  по  обучению  лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи, по обучению элементам грамоте 



143

Коррекционная работа педагога-психолога:
Психологическая  работа  строится  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации - Приказ № 636 от 22.10.99 «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации.

Цели службы:
- содействие  педагогическому  коллективу  в  создании  социальной  ситуации  развития,
соответствующей индивидуальности воспитанников;
- содействие  педагогам  и  родителям  в  воспитании  и  обучении  воспитанников,
формирование у них способности к активному социальному взаимодействию без ущемления
прав и свобод другой личности (в частности личности ребенка).

Задачи службы:
-Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников.
-Профилактика  и  преодоление  отклонений  в  социально-психологическом  здоровье
воспитанников.
-Содействие педагогическому коллективу в гармонизации  социально-
психологического климата в образовательном учреждении.
-Содействие в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими
материалами и разработками в области психологии.

Направления работы психологической службы ДОО:
- Диагностика:  определение  степени  отклонений  (умственных,  физических,
эмоциональных) в развитии воспитанников, психолого-педагогическая коррекция нарушений;
- Коррекция:  индивидуальные  и  групповые занятия  (в  подготовительной  группе).  Цель:
развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей,  коррекция  высших  психических
функций, эмоционально-волевой сферы.
- Консультирование:  содействие  педагогическому  коллективу  в  создании  социальной
ситуации  развития;  содействие  педагогам  и  родителям  в  воспитании  и  обучении
дошкольников.
- Профилактика.

По  итогам  проведенной  диагностики  детей  формируются  «группы  риска»,  с  целью
осуществления коррекции.
 

Для решения проблем с детьми «группы риска»  проводятся  коррекционно-
развивающие занятия (групповые и индивидуальные).

Подгрупповые или групповые коррекционные занятия педагог-психолог
проводит по развитию эмоционально-волевой сферы.

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий педагога-
психолога с детьми представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ 3

Перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей детей с ОВЗ.

Особые  образовательные  потребности  детей  с  ТНР  решаются  благодаря  проведению
учителями-логопедами и педагогом-психологом индивидуальных коррекционных занятий.

По  результатам  диагностики  специалисты  разрабатывают  план  реализации
индивидуальных коррекционных занятий с детьми                    на учебный год.

Индивидуальная работа учителя-логопеда с обучающимися направлена на решение всех
образовательных потребностей детей: 
-развитие артикуляционной моторики,
-речевого дыхания,
-мелкой моторики,
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-развитие звукопроизношения,
-фонематического слуха,
-лексико-грамматического строя речи,
-слоговой структуры слова,
-фразовой и связной речи.

Индивидуальная работа педагога-психолога  с обучающимися направлена на:
- развитие высших психических функций;
- развитие личностных качеств: нравственно-волевых, самоконтроля,
самоорганизованности, навыков общения;
- развитие  личностных  особенностей  (замкнутых,  застенчивых,  нерешительных,
тревожных детей).

ИПРА
В  МКДОУ  могут  обучаться  дети  с  инвалидностью,  при  разработке  индивидуальнго
образовательного   маршрута  или  индивидуальной  адаптированной  образовательной
программы  учитываются  рекомендации  индивидуальной  программы  реабилитации  и
рекомендации ПМПК.
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2.1.8.  Программа воспитания.
Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной

программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад  №  216»  г.  Кирова  и  призвана
помочь  всем  участникам  образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности.

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного  идеала,
который понимается  как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся  на  основе  социокультурных,
духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного  отношения  к культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа
Российской  Федерации, природе и окружающей среде».

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества.
Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан
России,  передаваемые  от  поколения  к поколению,  лежащие  в  основе  общероссийской
гражданской  идентичности  и единого культурного пространства страны, укрепляющие
гражданское единство,  нашедшие  свое  уникальное,  самобытное  проявление  в  духовном,
историческом и культурном развитии многонационального народа России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в        содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей:

 ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания;

 ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления
воспитания;

 ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания;

 ценность познание лежит в основе познавательного направления
воспитания;

 ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического
и  оздоровительного направления воспитания;
 ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания;

 ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные характеристики

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с
традиционными ценностями российского общества.

С  учётом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается ребёнок,
реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими
учреждениями образования и культуры:
 дошкольными образовательными организациями;
 общеобразовательными организациями;
 высшими образовательными организациями;
 организациями дополнительного образования.

Таким  образом,  в  центре  Программы  воспитания  находится  личностное развитие
воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам  поведения  в  российском  обществе. Рабочая  программа  обеспечивает  взаимодействие
воспитания в дошкольном образовательной организации (далее -  ДОО) и воспитания в семьях
детей от 2       лет до 7 лет.

1.Целевой раздел Программы воспитания.
1.1. Цели и задачи воспитания.
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Общая  цель  воспитания  в  МКДОУ  -  личностное  развитие  каждого  ребёнка  с учётом его
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и
социокультурному), другим людям, самому себе;
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в МКДОУ:
1) содействовать развитию личности, основанному  на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.

1.2. Направления воспитания:
- Патриотическое     направление     воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитаниясодействовать 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 воспитания.
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
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к
труду, семье, стране и вере);

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у
детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма
созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание
чистоты  и  порядка,  опрятности  и  аккуратности,  а  в дальнейшем - на развитие всего своего
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).

- Духовно-нравственное     направление     воспитания.  
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности  к

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию, индивидуально-ответственному
поведению.

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного
направления воспитания.

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой сферы
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско  взрослой общности, содержанием
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном
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аспектах.
-Социальное     направление     воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения
детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими
людьми.

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей.  Он учится действовать сообща, подчиняться правилам,  нести
ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в интересах других людей. Формирование
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 поведении.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное

5) чувство - уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений,формированием навыка
культурного поведения.

- Познавательное     направление     воспитания.  
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В МКДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных
качеств  личности,  самостоятельности  и инициативности  ребёнка.  Познавательное  и  духовно-
нравственное  воспитание должны осуществляться  в  содержательном единстве,  так  как  знания
наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное  отношение  к
миру, людям, природе, деятельности человека. 

-Физическое     и оздоровительное направление     воспитания.  
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного

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 основоположной 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 нравственных сил для
решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно
приводит  детей  к  осознанию  нравственной  стороны  труда.  Самостоятельность в выполнении
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.

-Эстетическое     направление     воспитания.  
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1) Цель эстетического направления воспитания -  способствовать становлению у ребёнка
ценностного отношения к красоте.

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
3) Эстетическое  воспитание  направлено  на  воспитание  любви  к  прекрасному  в

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 составляющих
внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его
духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка,
чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного
вкуса.

1.3. Целевые ориентиры воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер.

Деятельность  воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка.
Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров  как  обобщенные
«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.
      На  уровне  МКДОУ не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не  подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста    (к трем годам)
Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям,
бережное отношение к живому.

Духовно
нравственное

Жизнь, милосердие,
добро

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий сочувствие, доброту.

Социальное Человек,  семья, дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий  позицию  «Я  сам!». Способный
самостоятельным (свободным)  активным
действиям в общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и
деятельности.

Физическое
и оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья,
владеющий основными способами укрепления
здоровья - физическая культура, закаливание,
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное
поведение и другое; стремящийся к сбережению и
укреплению собственного здоровья и здоровья
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим
упражнениям и подвижным играм, стремление к
личной и командной  победе, нравственные и
волевые качества.
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных
трудовых действиях. Стремящийся к
результативности, самостоятельности,
ответственности в самообслуживании,  в  быту,  в
игровой и других видах деятельности
(конструирование,  лепка,  художественный труд,
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и    красота Проявляющий эмоциональную
отзывчивость на красоту в окружающем мире и
искусстве. Способный к творческой деятельности
(изобразительной,  декоративно-
оформительской, музыкальной, словесно- речевой,
театрализованной и другое).

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения   освоения Программы
воспитания

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий
представление  о  своей  стране  - России,
испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье, близким
людям.

Духовно
нравственное

Жизнь,  милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий  и  уважающий традиционные
ценности, ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку.
Способный не оставаться равнодушным к
чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно
различающий  основные отрицательные и
положительные человеческие  качества, иногда
прибегая к помощи взрослого
в ситуациях морального выбора.

Социальное Человек,  семья, дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий различия
между людьми.
Владеющий  основами  речевой  культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом.
Проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,

игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в        самообслуживании.
Обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных  ценностей
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Физическое
и оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий
основными способами укрепления здоровья -
занятия физической культурой, закаливание,
утренняя гимнастика, соблюдение личной
гигиены  и  безопасного  поведения и  другое;
стремящийся  к  сбережению  и укреплению
собственного здоровья и здоровья окружающих.
Проявляющий интерес к физическим
упражнениям и подвижным играм,
стремление к личной и командной победе,
нравственные и волевые качества.
Демонстрирующий потребность в двигательной
деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах
спорта и активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и
чувствовать прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности.

2. Содержательный раздел Программы воспитания.

2.1. Уклад образовательной организации.
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,
обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения
ДОО.
      Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие,
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия.
Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного
процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и
работников ДОО.

Миссия  заключается  в  объединении  усилий  ДОО  и  семьи  для  создания условий,
раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию  компетенций,
которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.

Стратегия:
 формирование социальных компетенций личности обучающихся
в  условиях сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы;

развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно- 
методического обеспечения образовательного процесса;
 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 
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образовательных отношений;
 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов 
учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;
 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 
деятельности детей;
 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО;
 формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; Выполнение данной стратегии 
обеспечивается за счёт:
 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;
 создания системы морального и материального стимулирования 
качественного профессионального труда;
 создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
 развития материально-технической базы учреждения;
 формирования  единого  образовательного  пространства  ДОО,  реализацию механизма
социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.

К ценностям ДОО относятся:
 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников
образовательных отношений;
 профессионализм и высокое качество образовательных услуг;
 единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого
социального партнерства;
 возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных
отношений (результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и
педагогов ДОО, многие из которых являются  лауреатами  и  победителями  конкурсов  и
соревнований различного уровня;

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;
 теплая и дружеская атмосфера.

Принципы жизни и воспитания в ДОО.
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и  опирается на  следующие
принципы:
 принцип гуманизма.   Приоритет жизни и здоровья человека,  прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип         ценностного         единства         и         совместности  . Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,  содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

 принцип         общего         культурного         образования  . Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип         следования         нравственному         примеру  . Пример как метод воспитания позволяет
расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к открытому  внутреннему диалогу,
пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни;
 принципы         безопасной         жизнедеятельности  . Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
 принцип         совместной         деятельности         ребенка         и         взрослого  . Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
 принцип         инклюзивности  . Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования;
 принцип         субъектности  . Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта
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собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,
формирование адекватной самооценки и самосознания;
 принцип интеграции  . Комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития
базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности;
 принцип         учета         возрастных         особенностей.   Содержание и методы воспитательной работы
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;
 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный
подход  к  детям  с  учетом  возможностей,  индивидуального темпа развития, интересов.
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.

2.2. Воспитывающая среда ДОУ.

Воспитывающая  среда раскрывает ценности  и смыслы,  заложенные  в укладе.
Воспитывающая 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 являются её содержательная насыщенность и структурированность.

Воспитательный процесс   в   ДОУ   выстраивается   с   учетом   концепции   духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия  основных  субъектов  национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы, политических
партий, религиозных объединений и общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,  передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
 семья  –  любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное  воспитание  личности  гражданина  России  –  педагогически
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организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей,
имеющих  иерархическую  структуру  и  сложную  организацию.  Носителями  этих ценностей
являются  многонациональный  народ  Российской  Федерации,  государство,  семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения
(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются:
 условия для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  ребёнка к
окружающему миру, другим людям, себе;
 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в
соответствии с традиционными ценностями российского общества;
 условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное
детское сообщество.
Воспитывающая среда строится по трем направлениям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
- «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:  воспитывающая  среда,  направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.

2.3. Общности (сообщества) ДОУ.

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая
степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и
смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет
собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение
данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому,
ребенок  приобретает  новые  и  новые  свойства  своей  личности,  черпая  их  из среды,  как  из
основного  источника  своего  развития,  тот  путь,  по  которому социальное становится
индивидуальным.
Процесс  воспитания  детей  дошкольного  возраста  связан  с  деятельностью разных видов
общностей (детских, детско-взрослых, профессионально- родительских, профессиональных).

Виды общности Характеристики
Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми  сотрудниками  ДОО.  Сами  участники общности
должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы. Основой эффективности такой общности
является рефлексия  собственной профессиональной
деятельности. К профессиональным общностям относятся
педагогический совет, творческая (рабочая) группа, общее
собрание  работников,  психолого-  педагогический
консилиум.
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Профессионально- родительская Включает сотрудников ДОО и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей,
но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная  задача  –
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в
ДОО.  Зачастую  поведение  ребенка  сильно  различается
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий,
которые  необходимы  для  его  оптимального  и
полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение, отношение к ребенку как к
полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников
общности. Находясь в общности, ребенок сначала
приобщается  к  тем  правилам  и  нормам,  которые  вносят
взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются
ребенком и  становятся его собственными.  Общность
строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет
обладать  своей  спецификой  в  зависимости  от  решаемых
воспитательных задач.

Детская Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он
непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься,
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к
группе сверстников рождается тогда,
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо
соотносить с желаниями других.

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
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и  детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за        поведение детей в
ДОУ;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности обучающегося;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать обучающегося, 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 обучающихся;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся;

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОУ.

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.
Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного

возраста,  способствующее  обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию
инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами
взаимоотношений.
Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:
 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;
 создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также
ответственность;
 является  доступным для  ребенка  пространством  обмена  социальным опытом, в том
числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует
интерес дошкольника к социуму.
2.4.  Задачи воспитания в МКДОУ.

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести
направления воспитания и образовательные области.

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с
патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;
 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и
патриотическим направлениями воспитания;
 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим
направлениями воспитания;
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с
эстетическим направлением воспитания;
 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и
оздоровительным направлениями воспитания.

Образовательные
области

Задачи воспитания

Социально-
коммуникативное развитие

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей
к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек»,
«Жизнь», «Милосердие», «Добро»,
«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».
Это предполагает решение задач нескольких направлений
воспитания:
- воспитание  любви  к  своей  семье,  своему  населенному
пункту, родному краю, своей стране;
- воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,
родителям (законным представителям), соседям, другим людям
вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание
ценностного отношения к  культурному наследию своего
народа, к нравственным и культурным традициям России;
- содействие  становлению  целостной  картины  мира,
основанной на представлениях  о добре и зле, прекрасном и
безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к
сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества,
умения соблюдать правила, активной личностной позиции.
- создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка
нравственного, социально значимого поступка, приобретения
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ребёнком опыта милосердия и заботы;
- поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному
дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и
нравственных сил для решения трудовой задачи;

формирование способности бережно и уважительно
относиться к результатам своего труда и труда других людей.

Познавательное развитие  Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к
ценностям «Человек», «Семья», «Познание»,
«Родина» и «Природа», что предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание
значения образования для человека, общества, страны;
- приобщениек  отечественным  традициям  праздникам,  к
истории  и  достижениям  родной  страны,  к  культурному
наследию народов России;
- воспитание уважения к  людям -  представителям  разных
народов России независимо от их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным
символам страны (флагу, гербу, гимну);
- воспитание  бережного  и  ответственного  отношения  к
природе родного края, родной страны, приобретение первого
опыта действий по сохранению природы

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к
ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:
- владение  формами  речевого  этикета,  отражающими
принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;
- воспитание  отношения  к  родному  языку  как  ценности,
умения  чувствовать  красоту  языка,  стремления  говорить
красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Художественно – 
эстетическое развитие

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 
ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 
предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 
восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 
окружающего мира (природного, бытового, социокультурного),
к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями);
- приобщение к традициям и великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам мировой художественной 
культуры с целью раскрытия ценностей
«Красота», «Природа», «Культура»;
- становление эстетического, эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 
мира и внутреннего мира ребёнка;
- формирование целостной картины мира на основе 
интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 
способов его освоения детьми;
создание условий для выявления, развития и реализации 
творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми).
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Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей        к 
ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений 
о жизни, здоровье и физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 
подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами;
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 
нравственных и волевых качеств.

2.5. Формы совместной деятельности в МКДОУ. Работа с родителями.
Виды взаимоотношений МКДОУ с семьями воспитанников:

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные формы и содержание работы с родителями:
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим
условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО
сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного
образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность,
сострадание, чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  в  семье,  поэтому  участие  родителей  в
работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях,  их личный пример – все это вместе дает
положительные  результаты  в  воспитании  детей,  приобщении  к социокультурным  нормам.
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет
реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.
Работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей  дошкольного возраста  строится  на
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения
ДОУ.

Цель  взаимодействия:  объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для
развития  личности  ребенка  на  основе  социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
правил, принятых в российском обществе.

Задачи:
 повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 
качеств детей дошкольного возраста;
 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 
ребенка;
 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий.
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей обучающихся,
воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы.
По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с родителями и
вносится в рабочую программу воспитателя.

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей
(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы.
 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
 Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются  консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.
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 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.
 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,
практические  задания  и развивающие  упражнения,  которые  «погружают»  родителей  в
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.
 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
 «Родительский  клуб».  Добровольное  объединение  родителей.  Раз  в  месяц
проводятся  тематические  встречи,  на  которых  специалисты  и  воспитатели  предлагают
обсуждение  вопросов  и  решением  проблем по  конкретным  темам.  Очень  часто тема встречи
запрашивается  родителями.  Поддержка  родительских  инициатив  способствует установлению
доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.
 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества  ДОУ  с  родителями.  Взаимодействие  происходит  в  социальных сетях в
«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp,  Viber и через видеозвонки.  Действует сайт ДОО.
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить
педагогические знания, обсудить проблемы.
 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.
 «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и
других мероприятий.
 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания,
оздоровления и развития детей.
 Родительские конференции.  На данном мероприятии родители делятся своим
опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.

События образовательной организации.

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного  опыта переживания  той  или
иной  ценности.  Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая  ситуация,  и  любой  режимный  момент,  традиции  утренней встречи
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества.  Это поможет каждому
педагогу  спроектировать работу с группой в целом,  с подгруппами детей, с каждым
ребёнком.
Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются  специальные
условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно
со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу,
самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.
Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с  учетом
принципов:
 творческий подход к организации события;

 активность и самодеятельность детей;

 поддержка инициативы детей;

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы;

 избегание оценочных суждений;
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 коллективизм и социальная солидарность.

Педагоги МКДОУ  реализуют следующие  типы  и  формы  воспитательных событий:
типы:

 запланированное

 календарное
спонтанно-случающееся формы:
 проект,

 акция,

 марафон,

 мастерская,

 игра,

 конкурс,

 праздник,

 досуг,

 экскурсия,

 традиция,

 спонтанно возникшая ситуация.

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является сотрудничество
с семьями обучающихся педагогическое и (или) социальными партнерами, как субъектами
событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают
совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства.
           Для  организации  традиционных  событий  используется  сюжетно- тематическое
планирование образовательного процесса с учетом календарно- тематического  плана.  Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных  представителей),

а также необходимости   обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы
и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми.
В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., общественно-
политические праздники.
 Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского
общества,  Указа  Президента  РФ  о  теме  предстоящего календарного года и событий в РФ,
календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с
возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический     творческий
проект в своей группе и реализует его в течение года.

-Ритмы жизни

Ритм - основа организации детской жизни нашего МКДОУ. Организация
жизнедеятельности, основанная на ритме – это важнейший фактор, влияющий на формирование
душевного благополучия ребенка.  Понятие «ритм» имеет отличие от общепринятого
наименования «режим», поскольку ритмическая организация, помимо повторения, подразумевает
некоторую  свободу  и  живую,  постепенную  смену  одних  видов деятельности  другими.
Организация занятий на основе ритма благотворно действует на дисциплину и порядок в группе.

Ритм  жизни  в  ДОО  предполагает  чередование  деятельности,  которая  организуется
взрослыми и той, в которой детки действуют самостоятельно; той деятельности, в которой
требуется  от ребенка концентрация и той,  в которой ребенок может расслабиться. Спокойные
занятия сменяются подвижными, групповые виды деятельности - индивидуальными.

Программа строится на основе дневного, недельного и годового ритма.
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Ритм дня - это по сути четкий распорядок дня. Ритм дня помогает ребенку легко переходить от
деятельности к деятельности, вселяет в ребенка чувство уверенности и защищенности.
Определенные  занятия  детей  и  воспитателей,  свободная  игра,  прием  пищи совершаются  в
определенной  последовательности.  Ритм  дня  при  этом  входит  в  привычку ребенка и
воспринимается им как само собой разумеющийся ход жизни.

Недельный ритм - это распределение определенных видов деятельности по дням недели
(например,  лепка,  рисование, и  т.п.).  Для  деток  создаётся  знакомая  и  ожидаемая обстановка
каждого дня жизни.

Такая  организация  благотворно  действует  на  детей  в  детском  саду,  Дети  меньше
капризничают, более стабильны и спокойны, мир становится безопаснее и предсказуемее для  них.
Ритм дня построен на смене видов деятельности:

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);

Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дневного,
недельного,  месячного,  годового  циклов  жизни  ДОО.  Экологическое  состояние  последние
несколько  лет  отличается  нестабильностью  погоды,  что  влияет  на  реализацию  режимных
моментов  в  течение  дня  и  выполнение  комплексно-тематического  планирования,  ряда  иных
мероприятий.  В  связи  с  особенностями  климата  Средней  полосы  России  (с  жарким  летом  и
холодной  зимой),  в  которой  находится  образовательная  организация,  режим  дня  для  детей
составляется на теплый и холодный периоды:
-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на холодный период и
расписание мероприятий;

-летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период и план
мероприятий на лето.

Режимные моменты: прием детей, завтрак, совместная со взрослым образовательная
деятельность, специально организованная образовательная деятельность, игровая деятельность,
подготовка к прогулке, прогулка №1, подготовка к обеду, обед, сон, Постепенный переход от сна
к бодрствованию Подготовка к полднику, полдник самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке,  прогулка  №2,  подготовка  к  ужину, ужин, игровая, совместная со взрослым
образовательная деятельность, чтение художественной литературы, уход детей домой.

-Свободная игра;

В режиме всего дня обязательно выделяется время для свободной игры детей. Суть игры
– в свободе. Это значит, что ребенок сам, без взрослого, вносит в свою игру все, что он видит в
окружающей обстановке.

Каждый день в ДОО на такую игру отводится от одного до двух часов. В это время
«свободной игры» дети сами, по возможности без участия воспитателя, отдаются
индивидуальной  или  групповой  игре,  в  которой  наиболее  полно  может  раскрываться  их
фантазия. Содержание игры полностью определяется самими детьми.

В ДОО соблюдаются правила свободной игры:
-Свободная игра – это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению.
-Свободная игра – эмоционально окрашенная, увлекательная, со свободным входом и 
выходом.
-В свободной игре всегда есть элемент непредсказуемости. Невозможно точно вычислить, как
пойдет дело.
-Свободная игра не преследует сиюминутных прикладных целей, она затевается ради 
творческого процесса.

-Свободная деятельность детей.

Свободную деятельность воспитанников, в первую очередь, следует отличать от
самостоятельной деятельности воспитанников.

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр
условий для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего
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временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать,
что  педагог  не  абстрагируется  полностью  от  взаимодействия  с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и
реализатором деятельности.

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль,
поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:
 спонтанная игровая деятельность,
 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
 рассматривание книг, иллюстраций;
 свободная двигательная деятельность;
 общение;
 уединение.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей формой

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению  ООП  ДО,  в  рамках
которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:

 предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,  в  которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Основные    виды  организации         совместной         деятельности         в       образовательных     ситуациях         в  
МКДОУ:

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление
рассказов из личного опыта;

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки;
 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов,

презентаций, мультфильмов;
 организация выставок, акций (книг, репродукций картин, тематических или авторских,

детских поделок и тому подобное),
 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей,

выставок;
 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра);
 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала,
поощряющий взгляд).

Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение всего  времени
пребывания ребёнка в ДОО.

2.6. Организация предметно- пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает:
 оформление помещений;
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 оборудование;

 игрушки.
ППС  отражает  ценности,  на  которых  строится  Программа  воспитания, способствует их

принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала предметно-
пространственной среды предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном процессе:

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МКДОУ;
 компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие особенности

социокультурных условий, в которых находится МКДОУ;
 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

общения с семьей;
 компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного развития,

экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие красоту  знаний,
необходимость 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
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.

 Вся среда МКДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной.
 Окружающая ребенка ППС МКДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС
МКДОУ как:

 оформление  интерьера  дошкольных  помещений  (групп,  коридоров,  залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;
 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников
разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство МКДОУ на зоны
активного и тихого отдыха;

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты,
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского  сада, его  традициях,
правилах.

 Поэтому территория МКДОУ благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок.
Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются
клумбы с однолетними и многолетними насаждениями.

 На территории МКДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности
детей, Все оборудование покрашено и закреплено.

 В группах созданы различные центры активности:

 центр двигательной активности;

 центр безопасности;

 центр игры;

 центр конструирования;

 центр логики и математики;
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 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда;
 центр познания и коммуникации;

 книжный уголок;
 центр театрализации и музицирования;

 центр уединения;
 центр коррекции;
 центр творчества.
В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площади групповых и

отсутствие  свободных  помещений  в  ДОО  организуются переносные мини - музеи  и  мини -
коллекции.

При выборе материалов и игрушек для ППС МКДОУ ориентируется на продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

При создании ППС для детей с ОВЗ МКДОУ учитывает особенности их психофизического
развития.  Организация  имеет  необходимые  для  всех  видов образовательной деятельности
воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и  детей -
инвалидов).

2.7. Социальное партнерство.
Особая  значимость  в  воспитательной  работе  придается  взаимодействию  с социальными

партнерами МКДОУ.
Устанавливая социальное партнерство МКДОУ  с другими заинтересованными лицами,

создаются условия:
• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями
народа) за счет снятия территориальной ограниченности МКДОУ (экскурсии, походы);

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного
пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;

• воспитания уважения к труду взрослых;
• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу МКДОУ.
Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
 добровольность;

 равноправие сторон;

 уважение интересов друг друга;

 соблюдение законов и иных нормативных актов.
Сотрудничество  коллектива  МКДОУ  с  коллективами  других  ДОО  помогает повысить

качество образования за счет объединения материальных и технических ресурсов.
Сотрудничество коллектива МКДОУ с МБОУ СОШ с УИОП№ 66 г. Кирова и МБОУ СОШ с

УИОП № 62 им. А.Я. Опарина обеспечивает преемственность и непрерывность в организации
воспитательной работы между дошкольным и начальным звеном образования.

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных
конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения социальных
ценностей, формирования личностной культуры организуется  совместная  деятельность  с
Библиотекой имени Б.А. Порфирьева (ул. Тренера Пушкарева,10) Беседы, конкурсы, викторины,
совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости,
повышают интерес к чтению детской литературы.

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах творчества
организуется совместная деятельность с МБУ «ДК Россия» (ул. Советская, 17).

Для воспитания здорового образа жизни, физического развития воспитанников организуются
экскурсии, посещение соревнований в   МБУ ДО СШОР № 8 (ул. Гагарина, 4а).     Социальное
партнерство  создает  благоприятные  условия  для  творческого саморазвития участников
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образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОО, способствует разрушению
привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только с семьями своих
воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на
образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой
социальной среде.

1. Организационный раздел.
3.1. Кадровое обеспечение.

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
административно-хозяйственными  работниками  дошкольного  учреждения.  В  реализации
Программы  участвуют  иные  работники  ДОУ,  в  том  числе  осуществляющие финансовую и
хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие  реализацию
Программы.

Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для  реализации  и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же
особенностями развития детей.

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ.

Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.
В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог- психолог.

Наименование 
должности

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;
- создает  условия,  позволяющие  педагогическому  составу
реализоватьвоспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за
учебныйгод;
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год,
включаякалендарный план воспитательной работы на учебный год;
- регулирует воспитательную деятельность в ДОО;
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной
деятельности  в  ДОО (в  том  числе  осуществляет мониторинг  качества
организации воспитательной деятельности в ДОО).

Старший воспитатель - организует  воспитательную  деятельность  в  ДОО; разрабатывает
необходимые для организации воспитательной деятельностив  ДОО
нормативные  документы  (положения, инструкции,  должностные  и
функциональные  обязанности, проекты и  программы   воспитательной
работы и др.);
- анализирует возможности имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
планирует работу воспитательной деятельности;
- организует  практическую  работу в ДОО  в  соответствии  с
календарнымпланом воспитательной работы;
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОО
совместно с Педагогическим советом;
- организует  повышение  квалификации  профессиональной
переподготовки  педагогов  для  совершенствования  их  психолого-
педагогической и управленческой компетентностей;
–проводит  анализ  и  контроль  воспитательной  деятельности,
распространение передового опыта других образовательных
организаций;
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- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и
реализацииразнообразных  образовательных  и  социально значимых
проектов;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов
ввоспитательной деятельности;
- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности;
- участвует в организационно-координационной работе при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня;
- оказывает организационно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
- создает  необходимую  для  осуществления  воспитательной
деятельностиинфраструктуру;
развивает  сотрудничество  с  социальными  партнерами; стимулирует
активную воспитательную деятельность педагогов.

Воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физическому
воспитанию

-обеспечивает  занятие  обучающихся  творчеством,  медиа, физической
культурой;
-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет
и приумножает нравственные, культурные и научные ценности  в
условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;
–организует работу по формированию общей культуры будущего
школьника;
-внедряет здоровый образ жизни;
–внедряет в практику воспитательной  деятельности научные
достижения,новые технологии образовательного процесса;
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых
районнымии другими  структурами в рамках воспитательной
деятельности.

Учитель- логопед проводит  работу  по  коррекции  речевых  недостатков  во  время
непосредственно  образовательной  деятельности (коммуникативной,
коррекционной), совместной деятельности
педагога с ребёнком с ОВЗ.

Педагог- психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию
психических функций, способствует адаптации и
социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада.

Младший воспитатель,
помощник
воспитателя

- совместно  с  воспитателем  обеспечивает  занятие  обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника.

3.2. Нормативно- методическое обеспечение
Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения

реализации программы воспитания ДОУ включает:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в
Российской Федерации»,Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  №
1155  (редакция  от  08.11.2022)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013 г., регистрационный № 30384)

- Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ № 216 

г.Кирова;
- Годовой план работы;
- Календарный учебный график;
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- Рабочая программа воспитания в МКДОУ;
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МКДОУ;

- Документы,  регламентирующие  воспитательную  деятельность  в  МКДОУ  (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в
МКДОУ)

Подробное описание представлено на сайте МКДОУ в разделе  «Документы»,
«Образование». МКДОУ №216 города Кирова (kirovedu.ru).

№ Методическое обеспечение
1 Е. Баринова «Уроки Вежливости и Доброты», Ростов-на-Дону, Феникс, 2011г
2 Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006
3 М.Г. Дрезнина, О.А. Куревина «Навстречу друг другу», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007
4 Л. Свирская «Утро радостных встреч», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010
5 Е.Соловьева, Л. Царенко «Наследие. И быль, и сказка», М.: Обруч, 2011
6 М.Б.  Зацепина,  Т.В.  Антонова  «Народные  праздники  в  детском  саду»,  М.:  Мозаика-

Синтез, 2006
7 М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», М.: Мозаика-

Синтез, 2008»
8 М.Б. Зацепина, «Дни воинской славы», М.: Мозаика- Синтез, 2008
9 Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной», М.: Мозаика- Синтез,

2008
10 Л.В, Куцакова «Нравственно- трудовое воспитание в детском саду», М.: Мозаика- Синтез,

2008
11 О.А  Соломенниковап  «Экологическое  воспитание  в  детском  саду»  »,  М.:  Мозаика-

Синтез, 2006
12 Е.О. Севастьянова «Страна добра: социализация детей 5-7 лет», М.: Сфера, 2012
13 С.О.  Николаева  «Занятия  по  культуре  поведения  с  дошкольниками  и  младшими

школьниками», М.: Владос, 2001
14 Е.В, Соловьева «Знакомим дошкольников с Кронвенцией о правах ребенка», М.: Аркти,

2004
15 Красная  Книга  Кировской  области,  Екатеринбург,  Издательство  Уральского

университета, 2001
16 С.В, Новиков «Справочник дошкольника. История»,М.: СЛОВО, 1998
17 В.Ситников, С. Шаклеин «Земля Вятская», Киров, 1996
18 Администрация Нововятского района города Кирова «50 лет Нововятск»,2005
19 Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения для дошколят», М.: СЛОВО, 2007
20 Г.П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» ,М.: СЛОВО, 2007
21 В. Степанов «Учебник для малышей. Моя Родина- Россия», М.: Фолиант Пресс, 2005
22 Е.Л. Ерохина «Государственный символы России», М.: Ювента, 2002
23 Расскажите детям о Московском Кремле, М.: Мозаика-Синтез, 2011

Реализация  тематического  планирования  осуществляется  через сложившиеся традиции
МКДОУ. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию  Программы в
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной компании.

Традиции Содержание

https://dou220.kirovedu.ru/
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Утро радостных встреч Воспитатель лично встречает родителей и каждого 
ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по
поводу того, что они пришли.

Утренний круг Перед началом дня воспитатель  собирает  детей  в  круг  и
проводит утренние приветствия (посредством игры, стихов
с действиями), определяя тему дня и перечень
занятий на текущий день.

Вечерний круг В конце дня воспитатель собирает детей в круг для
подведения итогов прошедшего дня.

Поздравление именинников В каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и
подарки от детей.

Календарные и народные           
праздники

Проводятся групповые и межгрупповые  мероприятия:
досуги, праздники, акции, флешмобы в соответствии с 
календарем значимых дат.

Выставки совместного
творчества

Выставки рисунков   и   поделок.   Сделанных   руками
детей, родителей и педагогов к значимым датам.

Трудовой десант Уборка и озеленение территории детского сада силами
детей, родителей и педагогов, акция «Не рубите елочку», 
«Накорми птиц зимой».

На  основе  рабочей  программы  воспитания  МКДОУ  составляет  календарный   план
воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:
-  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие   продукты;
- организация события, которое формирует ценности.
3.3. Календарный план воспитательной работы

№ Тема недели Срок проведения Варианты планируемых
мероприятий

1 НЕДЕЛЯ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 4 неделя сентября Тематические  беседы,
поход,  выставка  поделок
на  тему  осени,
развлечение,  мини-
экскурсии  «Дары  осени»,
сбор гербария, цветочных
семян

2 НЕДЕЛЯ «МУДРОСТИ» 1 неделя октября Тематические  беседы,
изготовление  подарков
для  бабушек  и  дедушек,
проведение  праздничных
концертов,  чаепитие,
акция «С днем мудрости»

3 НЕДЕЛЯ,  ПОСВЯЩЁННАЯ
«ДНЮ МАТЕРИ»

4 неделя ноября Тематические  беседы,
презентации,  подготовка
праздничных
поздравлений  и  подарков
для  мам,  выставка
маминых   рукоделий,
выставка  детских
рисунков

4 НЕДЕЛЮ  «НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ

4 неделя декабря Тематические  беседы,
новогодние  утренники,
игротека,  игры-  забавы,
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выставка  поделок,
рисунков  на  новогоднюю
тематику,  акция  «Не
рубите елочку», просмотр
мультфильмов

5 НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЯ» 4 неделя января Тематические  беседы,
конкурс  символа
олимпийских игр, зимние
олимпийские  игры,
фотовыставка,
оздоровительные акции

6 НЕДЕЛЯ «МУЖЕСТВА» 4 неделя февраля Тематические  беседы,
выставка  поделок,
рисунков,  военно-
полевая  игра,
изготовление  подарков,
просмотр  презентаций,
фестиваль чтецов

7 НЕДЕЛЯ  «РУССКИХ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»

3 неделя марта Тематические  беседы,
развлечение  «Проводы
Зимы»,  просмотр
презентаций,  игротека,
познавательные
экскурсии  в  библиотеку,
ярмарка

8 НЕДЕЛЯ  «КОСМИЧЕСКИХ
ПУТЕШЕСТВИЙ»

2 неделя апреля Тематические  беседы,
конкурс  проектов,
выставка  космических
макетов,  праздник,
экскурсия в  Космоцентр

9 НЕДЕЛЯ,  ПОСВЯЩЁННАЯ
«ДНЮ ПОБЕДЫ В ВОВ»

2 неделя мая Тематические  беседы,
фестиваль  чтецов,
музыкально- поэтический
праздник,  фотовыставки,
изготовление  книг
памяти,  возложение
цветов к мемориалу

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений.

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность

Важное  значение  при  определении  содержательной  основы  Программы  имеют  следующие
особенности: 
           -  Климатические условия: Программа предусматривает режимы дня для холодного и
теплого времени года.
           - Особенности региона: в Программе отражается работа с детьми по ознакомлению с
трудом  взрослых  на  предприятиях  Кировской  области  (развитие  лесной  промышленности,
сельского хозяйства, производство меховых изделий, промысел дымковской игрушки). 
           - Социокультурные особенности: В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в
условиях современного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 
           1. В доступности разнообразных видов культурно-просветительных учреждений (театра,
библиотеки, музеи, цирка, спортивных школ и пр.), что определяет возможность осуществления
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вариативного партнерства. 
           2. В возможности становления гражданственности у воспитанников через деятельность
учреждений,  связанной  с  возрождением  национально-культурных  традиций,  патриотического
воспитания подрастающего поколения. 
           Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса
определились  в  ходе  социально-психологических  и  статистических  исследований  семей
воспитанников: 
           -  Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих
молодого и среднего возраста, со средним финансовым положением, воспитывающих 1 или 2-их
детей.  Этнический  состав  семей  воспитанников  в  основном,  имеет  однородный  характер,
основной контингент детей – дети русскоязычных семей. 
                  

Город Киров  многонациональный город, в  котором живут представители разных
национальностей,  поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с
культурными и национальными традициями Вятского края.

Экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью
погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение
комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.

В связи с особенностями климата Вятского края в которой находится образовательная
организация, режим дня для детей составляется на теплый и холодный периоды:

холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на холодный
период и расписание непосредственно образовательной деятельности;

летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период. 
           Региональный  компонент    в  Программе  усиливается патриотическим воспитанием,
которое  реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное  
развитие».

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим,
культурным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием
родного края – Вятского края. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями,
ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в
определённых этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к богатствам
национальной и мировой культуры. В этой связи успешность развития ребенка 4
– 7 лет при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их
активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путём, т.е.
через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности,
свойственные дошкольному возрасту. Начиная со средней группы, педагоги знакомят детей
с историей родного города: почему город возник именно на этом месте, объяснят названия
улиц, показывают репродукции памятников, организовывают экскурсии.

Работа  по знакомству дошкольников с достопримечательностями города проводится
определённой последовательности, с постепенным усложнением:

 история возникновения города, района
 история названия улиц города,
 здания города,
 знакомство с народными промыслами Кировской области
 места отдыха жителей города.
В проекте «Национальной доктрины образования в РФ» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового

демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности,
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
терпимость». Однако прежде чем стать патриотом России, надо знать традиции Родины,
обычаи своего края, жить их интересами и заботами.

Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, искусство,
историю предков. Именно акцент на знание истории народа, его родной культуры, поможет
в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и
культуре других народов.
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Дошкольный возраст ребенка — важный этап его воспитания. В этот период
начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо смогут связать его со
своим народом,  своей  страной  и  в  значительной  мере  определяют  последующий  путь
жизни.  В народном  творчестве  отображаются  и  исторически  сохраняются  присущие
русскому народу черты характера, мышления.

Через родную песню, сказку, овладение языком своего народа, его обычаями ребенок
дошкольного возраста получает первые представления о культуре русского народа. Не
преувеличивая, можно сказать, что любовь к Родине зарождается в раннем детстве, именно
в тот период развития ребенка, который отличается особой восприимчивостью.

С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. Все это в изобилии
несут  в  себе  народное  творчество  и  быт русского  народа.  В народных детских  играх  и
игрушках блестяще соединились художественное и педагогическое начало. В них
выступает детский мир во всей чарующей прелести его проявлений. Сказки, загадки,
поговорки, пословицы, потешки — устное народное творчество - представляют настоящую
сокровищницу народной мудрости, исключительные образы языка народа.

Таким образом, национально-региональный компонент реализуется через приобщение
воспитанников к быту русского народа, его традициям и культуре в разных видах
деятельности и знакомство с родным городом.

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 
самостоятельно

Направл
ение развития

Наименование
программы

Авторы Выходные
данные

Краткое 
описание

Социально-ком Программа по Зеленова М.: Представлена
муникативное гражданско-патрио Н.Г., «Издательство система работы с
развитие тическому Осипова Скрипторий детьми средней,

воспитанию «Мы Л.Е. 2003, 2016г старшей и
живем в России» подготовительной

группы по
гражданско-патри
отическому
воспитанию
(цели, задачи,
формы, методы
работы,
конспекты
занятий,
диагностический
материал).

2.2. 3.  Комплексно – тематическое планирование.
                                  5 – 6 лет

Лексическая 
тема

Комплексно – тематическое планирование

Овощи -  Формировать  представления  об  овощах  (помидор,  огурец,  лук,  морковь,
капуста, картофель, горох, тыква), их характерных признаках (цвет, форма, вкус).
-Уточнить знания о том, где и как растут овощи, что готовят из овощей.
-Закрепить обобщающее понятие «овощи».
-Закреплять  умение  образовывать  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Фрукты. - Формировать представления о фруктах (яблоко, груша, слива, лимон, апельсин,
вишня), их характерных признаках (цвет, форма, вкус).
-Уточнить знания, где растут, в какое время созревают, что можно приготовить из
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фруктов.
-Закрепить обобщающее понятие «фрукты».
-Формировать  умение  образовывать  относительные  прилагательные  от  суще-
ствительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Осень. - Формировать представления об осени как времени года, характерных признаках
осени (часто  идут  дожди,  ветер  дует  сильнее,  птицы улетают в  теплые  края,
животные готовятся  к  зиме,  вода в  реке  становится  холоднее,  дни  становятся
короче, а ночи длиннее).
-Формировать умение сравнивать признаки осени с признаками лета.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Деревья. -  Формировать представления о деревьях (береза, рябина, клен, дуб, ель), их 
свойствах, характерных признаках.
- Формировать умение образовывать множественное число существительных и 
относительные прилагательные от названий деревьев.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Ягоды -Формировать представления о ягодах (клюква, малина, брусника, черника, 
смородина (красная, черная), клубника), их характерных признаках.
-Учить образовывать существительные в формах именительного и родительного 
падежей множественного числа.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Грибы - Формировать представления о грибах (мухомор, подберезовик, подосиновик, 
лисички, белый гриб (боровик)).
-Формировать понятия «съедобный», «несъедобный».
-Учить понимать переносные значения слов «ножка», «шляпка».
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Дом. -Закреплять знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 
назначение комнат в квартире.
-Учить образовывать относительные прилагательные и сложные слова типа 
«пятиэтажный», «двухкомнатная».
-Формировать понятия «вверху», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу».
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Мебель. - Формировать представления о мебели и ее видах, материале, из которого 
изготовлена, необходимости мебели человеку.
-Учить сравнивать предметы по внешнему виду, цвету, величине, назначению.
-Упражнять в правильном использовании предлогов на, под, над, около, за, из, из-
за, из-под во фразовой речи.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Посуда. - Формировать представления о предметах посуды, материале, из которого она 
изготовлена, назначении.
-Учить образовывать существительные суффиксальным способом (сухарница, 
чайник и т. д.).
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Продукты 
питания. 

- Формировать представления о продуктах питания, необходимости продуктов 
питания человеку, из чего изготавливают продукты питания.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.
-Развитие умения сравнивать по вкусовым и полезным качествам.

Мой город. -Формировать представления о понятии «город», происхождении названия 
города.
-Формировать умение сравнивать город с деревней, различать городские 
учреждения по предназначению.
-Познакомить с достопримечательностями города.
-Учить составлять предложения с союзом «а».
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Одежда. - Формировать представления об одежде, ее видах, необходимости одежды 
человеку, материале из которого она изготовлена.
-Учить образовывать и правильно использовать притяжательные прилагательные 
типа: мамин(-а, -о), папин(-а, -о), дедушкин(-а, -о), Катин(-а, -о) и т.п.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Обувь. - Формировать представления об обуви, ее видах, назначении, материале, из 
которых она изготовлена.
-Продолжать учить образовывать прилагательные от существительных
-Закреплять умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 
существительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Головные 
уборы.

- Формировать представления о головных уборах, их   видах, назначении, 
материалах, из которых они изготовлены.
-Закреплять умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 
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существительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Части тела. -Формировать представления о частях тела, их предназначении.
-Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела. 
-Закреплять умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 
существительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Домашние 
животные и их 
детеныши.

-Формировать представления о домашних животных и их детенышах, их 
характерных признаках, о том, как заботится человек о домашних животных.
-Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных.
-Учить составлять простые распространенные предложения и 
сложносочиненные предложения с противительным союзом А.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Дикие 
животные и их 
детеныши.

-Формировать представления о диких животных и их детёнышах (внешний вид, 
пища, жилище).
-Формировать умение сравнивать животных по внешнему виду, величине.
-Учить образовывать притяжательные прилагательные от названий животных.
-Формировать правильное использование притяжательных прилагательных во 
фразовой речи.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Зима. 
Признаки 
зимы.

-Формировать представления о зиме как о времени года, характерных признаках 
зимы.
-Учить использовать предлоги НА, С с существительными множественного 
числа в родительном, винительном и предложном падежах.
-Расширять и активизировать словарь по теме.
-Формировать навыки диалогической речи.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Зимние забавы 
детей.

-Формировать представление о разнообразии зимних игр и развлечений. 
-Формировать умение дифференцировать предметы и оборудование для 
организации зимних игр.
-Активизировать словарь по теме.
-Учить согласовывать прилагательные с существительными.
-Развивать внимание, память, мышление, воображение, моторику.

Зимующие 
птицы.

-Формировать понятие «зимующие птицы».
-Познакомить с условиями жизни птиц зимой, подвести к необходимости 
помощи птицам зимой.
-Учить образовывать существительные множественного числа в именительном, 
родительном и творительном падежах.
-Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику.

Новый год. -Формировать представление о празднике «Новый год», его особенностях и 
традициях. 
-Закрепить умение составлять предложения с существительными 
множественного числа в творительном падеже без предлога.
-Формировать обобщающее понятие «елочные игрушки».
-Учить распространять предложения прилагательными и согласовывать их с 
существительными единственного и множественного числа.
-Развивать моторику, внимание, память, воображение.

Домашние 
птицы.

-Формировать представления о домашних птицах и их птенцах, их характерных 
признаках, приносимой пользе.
-Учить сравнивать домашних птиц, находить сходства и различия.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Инструменты. -Формировать представления детей об инструментах, их необходимости 
человеку. 
-Познакомить с правилами техники  безопасности при работе с инструментами.
-Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, в творительном падеже единственного 
числа, в родительном падеже множественного числа во фразовой речи.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, моторику.

Профессии. -Формировать представление о профессиях, их значении для человека, 
общественной значимости профессий.
-Учить подбирать действие к предмету и предмет к действию.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

День 
защитника 
Отечества.

-Формировать обобщающее понятие «защитники Отечества», «военные».
-Обогащать речь прилагательными (отважный, выносливый, храбрый, 
мужественный).
-Учить составлять рассказ о защитниках Родины.
-Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свою страну.

Семья -Формировать представление о семье, ее членах.
-Уточнить знания детей о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний 
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адрес, состав семьи).
-Учить составлять предложения с дополнением, выраженным существительными
единственного числа в косвенных падежах.
-Учить понимать сложныелогико-грамматические конструкции.
-Развивать внимание, память, мышление, общую моторику.

8 Марта. -Формировать представление о праздновании Международного женского дня и о 
том, кому он посвящен.
-Познакомить с некоторыми «женскими» профессиями.
-Учить составлять рассказ на тему «8 Марта» (по представлению с опорой на 
картинки-подсказки).
-Развивать внимание, память, умение вслушиваться в речь собеседника.

Наземный 
транспорт, 
профессии на 
транспорте.

-Формировать представления о наземном транспорте, познакомить с 
профессиями людей, работающих на наземном транспорте.
-Учить группировать транспорт по обобщающим признакам (грузовой, легковой, 
пассажирский).
-Закрепить знание правил перехода улицы.
-Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 
множественного числа и в творительном падеже единственного числа без 
предлога.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Водный 
транспорт.

-Формировать представления о водном транспорте, познакомить с профессиями 
людей, работающих водном транспорте. 
-Учить различать и называть детали, части транспорта.
-Формировать умение образовывать существительные в родительном падеже 
множественного числа.
-Формировать умение правильно употреблять простые предлоги.
-Развивать внимание, память, мышление, связную речь.

Воздушный 
транспорт.

-Формировать представления о воздушном транспорте, познакомить с 
профессиями людей, работающих на воздушном транспорте.
-Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 
множественного числа и в творительном падеже единственного числа без 
предлога.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Весна. -Формировать представление о весне как о времени года, характерных признаках 
весны.
-Развивать умение подбирать предмет к действию (тает (что?) снег).
-Развивать внимание, память, мышление, речевой ритм и координацию речи и 
движения.

Перелётные 
птицы.

-Формировать представления о перелетных птицах, их характерных признаках, о 
пользе, приносимой птицами.
-Уточнить и расширить словарь по теме.
-Учить образовывать множественное число и уменьшительно-ласкательную 
форму существительных.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

День Победы. -Формировать представление о празднике День Победы.
-Активизировать словарь: награды, подвиги, герои, парад, памятники, вечный 
огонь, ветеран.
-Учить составлять рассказ по опорным картинкам.
-Упражнять в словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 
несовершенного видов.
-Развивать внимание, память, мышление.
-Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость за страну, 
уважение к ветеранам.

Насекомые. -Формировать представления о насекомых, их характерных признаках, о 
приносимых вреде или пользе.
-Упражнять в употреблении пространственных предлогов.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Лето. -Формировать представление о лете как о времени года, характерных признаках 
лета.
-Закрепить правильное употребление предлогов.
-Учить составлять рассказ по сюжетной картинке.
-Развивать внимание, память, мышление.

                                            6 – 7 лет

Лексическая 
тема

Комплексно – тематическое планирование
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Овощи -Закреплять представления об овощах, их характерных признаках.
-Расширять и активизировать глагольный словарь по теме (выкапывают, срезают,
выдергивают, срывают, поливают и т.д.)
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Фрукты. - Закреплять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, лимон, апельсин,
вишня), их характерных признаках (цвет, форма, вкус).
-Уточнить знания, где растут, в какое время созревают, что можно приготовить из
фруктов.
-Закрепить обобщающее понятие «фрукты».
-Формировать  умение  образовывать  относительные  прилагательные  от  суще-
ствительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Сравнение 
овощей и 
фруктов.

-Закреплять умения дифференцировать понятия «Овощи», «Фрукты».
-Продолжать учить образовывать относительные прилагательные от 
существительных.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Осень. (ранняя,
золотая, 
поздняя)

- Закреплять представления о периодах осени, характерных признаках осени в
сравнении.
-Формировать умение называть осенние месяцы.
- Рассказывать об изменении в жизни растений и животных осенью.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Деревья: 
лиственные, 
хвойные. 
Кустарники.

- Закреплять представления о деревьях, их свойствах, характерных признаках.
-  Различать  хвойные  и  лиственные  деревья,  кустарники,  находить  признаки
сходства и различия.
-  Закреплять  умение  образовывать  множественное  число  существительных  и
относительные прилагательные от названий деревьев.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Ягоды: 
садовые, 
лесные.

- Закреплять представления о ягодах, их характерных признаках.
- Учиться различать садовые и лесные ягоды.
- Закреплять умение образовывать существительные в формах именительного и
родительного падежей множественного числа.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Грибы: 
съедобные - 
несъедобные.

- Закреплять представления о грибах, повторить части гриба.
- Закреплять понятия «съедобный», «несъедобный».
- Уточнить переносные значения слов «ножка», «шляпка».
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Дом. Квартира. -Закреплять знания о частях дома, назначение комнат в квартире.
-  Закреплять  умение  образовывать  относительные  прилагательные  и  сложные
слова типа «пятиэтажный», «двухкомнатная».
- Уточнить понятия «вверху», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу».
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Мебель. -  Закреплять  представления  о  мебели  и  ее  видах,  материале,  из  которого
изготовлена, необходимости мебели человеку.
- Составлять рассказы - сравнения предметов мебели по внешнему виду, цвету,
величине, назначению.
-Упражнять в правильном использовании предлогов на, под, над, около, за, из, из-
за, из-под во фразовой речи.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Бытовые 
приборы.

- Формировать представления о бытовых приборах, их назначении.
- Уточнить правила безопасности при пользовании бытовыми приборами. и ее
видах, материале, из которого изготовлена, необходимости мебели человеку.
- Составлять рассказы - сравнения предметов мебели и бытовых приборов. 
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Чайная посуда. - Формировать представления о предметах чайной посуды, материале, из 
которого она изготовлена, назначении.
- Закреплять умение образовывать существительные суффиксальным способом 
(сухарница, чайник и т. д.).
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Столовая и 
кухонная 
посуда.

- Закреплять представления о посуде, материале, из которого она изготовлена, 
необходимости посуды для человека.
- Сравнивать столовую и кухонную посуду по назначению и материалу.
- Закреплять умение использовать существительные множественного числа в 
родительном падеже, согласовывать прилагательные с существительными в роде.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Продукты 
питания. 

- Закреплять представления о продуктах питания, их видах: молочные, мясные,
хлебобулочные, кондитерские изделия и т.д.
-  Уточнить  знания  о  необходимости  продуктов  питания  человеку,  из  чего
изготавливают продукты питания.
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-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.
Как 
выращивают 
хлеб?

- Формировать представления об особенностях выращивания зерновых растений,
о труде хлебороба, о машинах-помощниках.
- Учить подбирать родственные слова к слову «хлеб».
-Обогащать словарь словами пахать, рыхлить, сеять, молоть.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Мой город. 
Улица.

- Закреплять представления о понятии «город», происхождении названия города.
- Повторить домашний адрес.
- Знать достопримечательности города.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Российская 
Федерация. 
Москва.

- Формировать представления о стране, в которой мы живем, о Москве, как 
главном городе нашей страны.
-Познакомить с достопримечательностями Москвы: Красная площадь, Кремль, 
Спасская башня.
-Обогащать словарь словами: страна, столица, Россия, а также названиями 
достопримечательностей.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Одежда. Обувь.
Головные 
уборы.

-  Закреплять  представления  об  одежде,  обуви,  головных  уборах,  их  частях,
необходимости человеку, материале из которого они изготовлены.
- Сравнивать и различать предметы одежды, обуви, головных уборов.
- Составлять рассказы – описания.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Части тела. 
Здоровый 
образ жизни.

- Закреплять представления о частях тела, их предназначении.
-Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела. 
-Закреплять  умение  согласовывать  числительные  с  существительными,
притяжательные местоимения с существительными.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Домашние 
животные и их 
детеныши.

-Закреплять умение различать домашних и диких животных.
-Учить  детей  образовывать  именительный  и  родительный  падежи
множественного числа существительных.
-Развивать умение составлять рассказ – сравнение по опорным картинкам.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Дикие 
животные и их 
детеныши.

-Закрепить представления о диких животных, познакомить с детенышами диких 
животных.
- Учить образовывать множественное число, уменьшительно - ласкательную 
форму существительных.
-Закрепить образование притяжательных прилагательных.
-Учить правильно использовать родительный падеж множественного числа.
-Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику.

Сравнение 
домашних и 
диких 
животных.

- Закреплять представления о домашних и диких животных, их детёнышах.
- Сравнивать и различать животных.
- Составлять рассказы – сравнения.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.

Животные 
жарких стран.

-Формировать представление о диких животных жарких стран, их характерных
признаках.
-Закрепить  умение  употреблять  существительные  в  именительном  падеже
единственного и множественного числа.
-Учить составлять сложносочиненные предложения с противительным союзом А
и сложноподчинённые предложения.
-Учить образовывать притяжательные прилагательные от названий животных.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Животные 
холодных 
стран.

-Формировать представление о диких животных холодных стран, их характерных
признаках. 
-Закреплять  умение  употреблять  существительные  множественного  числа  в
родительном падеже.
-Учить составлять сложносочиненные предложения с противительным союзом А
и сложноподчинённые предложения.
-Учить образовывать притяжательные прилагательные от названий животных.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Зима. 
Признаки 
зимы. Зимние 
забавы. Дикие 
животные 
зимой.

- Закреплять представления о зиме как о времени года, характерных признаках
зимы. 
- Закреплять представление о разнообразии зимних игр и развлечений. 
- Учиться дифференцировать предметы и оборудование для организации зимних
игр.
- Уточнить знания о жизни диких животных зимой.
-Расширять и активизировать словарь по теме.
-Формировать навыки диалогической речи.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Зимующие - Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах.
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птицы. -Учить подбирать слова-признаки к существительным.
-Закрепить умение составлять сложные слова типа «длинноклювый».
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Новый год. -Активизировать словарь по теме «Новый год».
-Развивать внимание, память, мышление.

Домашние 
птицы.

-Закрепить представление о домашних птицах.
-Формировать обобщающее понятие «птенцы».
-Познакомить с профессией птичницы.
-Развивать  умение  образовывать  родительный  падеж  множественного  числа
существительных (петухи без хвостов).
-Развивать внимание, память, мышление, воображение.

Инструменты. - Закреплять представления детей об инструментах, их необходимости человеку. 
- Уточнить правила техники  безопасности при работе с инструментами.
- Составлять рассказы – описания инструментов по плану.
-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, моторику.

Профессии: 
женские, 
мужские.

-Закрепить понятие «профессия». 
-Закрепить и активизировать словарь по теме.
-Формировать связную речь.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

День 
защитника 
Отечества. 
Наша Армия.

-Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, моряк, 
пограничник).
 -Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме.
-Учить образовывать новые слова.
-Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, в творительном падеже единственного 
числа, в родительном падеже множественного числа во фразовой речи.
-Развивать внимание, память, мышление, общую моторику.
-Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свою страну.

Семья. -Закрепить понятие «семья».
-Формировать  употребление  сравнительной  степени  прилагательных:  старший
(старше), младший (младше), большой (больше), маленький (меньше).
-Учить составлять сложносочиненные предложения с противительными союзами
А, НО.
-Формировать правильное употребление падежных окончаний существительных
единственного числа.
-Учить составлять рассказ по картинкам-опорам.

Мамин 
праздник.

-Закреплять представление о празднике 8 Марта.
-Учить называть места работы мам, профессии, их назначение.
-Учить согласовывать существительные в косвенных падежах, в роде, в 
настоящем и прошедшем времени.
-Учить составлять пожелания, грамматически правильно оформляя; высказывать 
разнообразные пожелания с особой доброжелательной интонацией.
-Развивать внимание, память, умение вслушиваться в речь собеседника.

Наземный 
транспорт, 
профессии на 
транспорте.

-Продолжать формировать представление о наземном транспорте.
-Учить различать и называть детали, части транспорта.
-Формировать  умение  образовывать  существительные  в  родительном  падеже
множественного числа.
-Формировать умение правильно употреблять простые предлоги.
-Развивать внимание, память, мышление, связную речь.

Водный 
транспорт.

- Закреплять представления о водном транспорте, повторить профессии людей,
работающих водном транспорте. 
-Уточнить детали, части транспорта.
-Формировать умение правильно употреблять простые предлоги.
- Развивать связную речь.
-Развивать внимание, память, мышление, связную речь.

Воздушный 
транспорт.

- Закреплять представления о воздушном транспорте, знать название  профессий
людей, работающих на воздушном транспорте.
- Составлять рассказы – описания.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Весна. -Формировать понятия «время года», «весна».
-Закрепить признаки весны.
-Учить составлять рассказ по картинке и вопросам, пересказывать его.
-Закрепить образование множественного числа существительных.
-Развивать внимание, память, мышление, ритм.

Перелётные 
птицы.

-Закрепить понятие «перелетные птицы».
-Учить образовывать новые слова типа «белокрылый».
-Учить согласовывать прилагательные с существительными.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

День Победы. -Формировать представление о празднике День Победы.
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-Активизировать словарь: награды, подвиги, герои, парад, памятники, вечный 
огонь, ветеран.
-Учить составлять рассказ по опорным картинкам.
-Упражнять в словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 
несовершенного видов.
-Развивать внимание, память, мышление.
-Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость за страну, 
уважение к ветеранам.

Рыбы: речные, 
аквариумные.

-Формировать  представление  о  речных  (щука,  лещ,  окунь,  сом,  ерш)  и
аквариумных (меченосец, золотая рыбка, гуппи, сомик) рыбах, их характерных
признаках.
-Упражнять в согласовании числительных с существительными.
-Уточнить переносное значение слов (монетки, золотая рыбка).
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Насекомые. -  Закреплять  представления  о  насекомых,  их  характерных  признаках,  о
приносимых вреде или пользе.
-Упражнять в употреблении пространственных предлогов.
- Составлять рассказы – описания.
-Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Лето. - Закреплять представление о лете как о времени года, характерных признаках
лета.
-Закрепить правильное употребление предлогов.
- Составлять рассказ по сюжетной картинке.
-Развивать внимание, память, мышление.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Обязательная часть

3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с 
ТНР. (ФАОП ДО п. 51.3)

Психолого-педагогическиеусловия:

В соответствии с ФАОП ДО Программа предполагает создание следующих
психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в
соответствии с его особыми образовательными потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного рече языкового развития
особенности  деятельности  (в  том числе  речевой),  средств  ее  реализации,  ограниченный
объем личного опыта.

2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
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3.1.2. Особенности организации предметно – развивающей среды.(ФАОП ДО п.52.1)
Развивающая  предметно-пространственная среда (далее - РППС)  в  ДОО

обеспечивает  реализацию  Программы,  с  учетом психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ.

В соответствии со Стандартом, РППС  ДОО обеспечивает и гарантирует:
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству,

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим
работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
обучающихся).

РППС  ДОО создана педагогическими работниками для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа
соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту,
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).

В соответствии с ФГОС ДО РППС  в ДОО:
-содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том

числе технические и информационные),  материалы (в том числе расходные),  инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными
свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;

-трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
обучающихся;

-полифункциональная -  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования
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составляющих  РППС (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

-доступная - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом
уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;

-безопасная - все элементы РППС  должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности  и  безопасность  их использования.  При проектировании РППС
необходимо  учитывать  целостность  образовательного  процесса  в  ДОО,  в  заданных
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической;

-эстетичная - все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщает
его к миру искусства;

РППС  в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.

 
3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи 
воспитания.

В ДОО созданы материально-технические условия в соответствии с ФАОП ДО,
обеспечивающие:

1.Возможность  достижения обучающимися планируемых результатов  освоения
Программы;

2.Выполнение         ДОО требований санитарно-эпидемиологических
правил   и   гигиенических   нормативов,   содержащихся    в    СП    2.4.3648-20,
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г.,
регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН
2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

 оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 
содержанию;

 естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и
вентиляции;

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению;
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность.

 организации режима дня;
 личной гигиене персонала;
 организации физического воспитания;

3. Выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности
(отсутствуют предписания надзорных органов).

4. Выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда
работников ДОО (отсутствуют предписания надзорных органов).
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5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР к объектам
инфраструктуры ДОО.

При создании материально-технических условий для детей  с ОВЗ в  МКДОУ
учитываютс яособенности их физического и психического развития.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  МКДОУ  обеспечивает  реализацию
Программы.

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за МКДОУ
право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-пространственной  среды  на
основе целей,  задач и принципов Программы. При проектировании РППС МКДОУ учитывает
особенности  своей  образовательной  деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие
условия,  требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,  педагогов  и других
сотрудников МКДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  МКДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),

материалами,  оборудованием,  электронными образовательными ресурсами  (в  том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей
и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии
учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики
для  реализации  Программы.  В  связи  с  этим  РППС  (ПРОС),  обеспечивающая  потребности  и
нужды детей с ТНР включает:

Помещения для общеразвивающей деятельности
Методический кабинет: библиотека методической литературы; 

видеотека, подшивка периодики; 
подборка обучающих презентаций для педагогов и 
детей; 
дидактические пособия для занятий; 
архив документации; 
ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Групповое и спальное 
помещение 

промаркированные столы и стулья; 
кровати; 
детская мебель для размещения игрового 
развивающего материала и для организации различных
видов деятельности детей;  
дидактические игры, пособия; 
методическая и художественная литература; 
наличие группового спортивного уголка с массажными
дорожками 

Музыкальный зал музыкальный центр, магнитофон, микрофоны, аудио и 
видеокассеты, CD и DVD диски, наборы музыкальных 
инструментов 
библиотека методической литературы 
портреты композиторов, костюмы, атрибутика и 
бутафория. 

Объекты физической культуры и спорта
Спортивный зал мягкие модули необходимые для ведения 

физкультурно – оздоровительной работы,  мячи и 
разнообразные предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений и основных видов 
движений, 
гимнастическая стенка, скамейки, обручи, скакалки 
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массажные коврики 
магнитофон 

Спортивная площадка на 
территории 

Дорожка из разных природных материалов 

Прогулочные площадки песочницы, горки, балансиры, детские столики, 
игровые модули. 
на участках групп выделено единое пространство 
физического развития, которое объединяет зоны 
стимулирующие двигательную активность детей 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
Кабинет логопеда подборка методической литературы; 

пособия, игрушки, атрибуты для проведения 
диагностики; 
дидактические материалы для организаци
проведения логокоррекционных занятий; 
зеркало, лампа; 
индивидуальные зеркала; 
набор инструментов для механический постановки 
звуков; 
дидактический материал 

Помещения для работы медицинского работника
Медицинский кабинет Медицинский материал, 

материал для лечебно – профилактической и санитарно
– просветительской работы 

Более  подробно  с  содержанием  РППС  можно  ознакомиться  в  паспортах  групп,
логопедического кабинета, спортивного зала, музыкального зала, кабинета педагога-психолога.

Средства обучения и воспитания
№
п.п.

основные виды
образовательной

деятельности

Автор, название, место издания, издательство, год
издания учебной литературы, вид и

характеристики иных информационных ресурсов

Количе
ство

1 2 3 4
Музыка - М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
1

- О.П. Радынова «Слушаем музыку».- М.: 
Просвещение, 1994.

1

- Г.А. Лунева «Сценарии праздников, 
тематических развлечений и утренников в 
детском саду».- Волгоград. :  Учитель, 2007.

1

- Н.В. Зарецкая «Праздники и развлечения в 
ДОУ. Старший дошкольный возраст. 
Практическое пособие». - М.: Айрис-Пресс, 
2007.

1

Музыкальные пособия:
- трещётки 1
- маракасы 3
- треугольник 1
 - бубенцы 1
- бубен 3
- балалайка 1
- гитара 1
- гусли 2
- барабан 1
- саксофон 2
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- кларнет 1
- дудочка 1
- гармошка 1
- аккордеон 1
- горн 2
- металлофон 3
- ложки 8 пар
- колокольчик 15

2 Физкультура - Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Старшая группа. М: Мозаика – 
Синтез, 2014
- Коррекционно – педагогическая  работа по 
физическому воспитанию дошкольников с 
задержкой психического развития под ред. 
Е.М.Мастюковой. – М.: АРКТИ, 2002 

1

1

- Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 
детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2008.

1

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет» - М.: Просвещение,1988.
- «Игры и развлечения детей на воздухе» 
Т.И.Осокина. – 2 изд., - М.: Просвещение, 1983
Набор физкультурного инвентаря:
- кольцо для баскетбола 1
- доска с зацепом 3
- лестница для лазанья 1
- шведская стенка 1
- скамейка гимнастическая 2
- скамейка малая 1
- обруч цветной 14
- палка гимнастическая 30
- дорожка ребристая 1
- мат 1
- стойка для прыжков в высоту 2
- дуга для подлезания 4
- мишень 1
- кубик большой (с цифрами) 1
- кубик цветной маленький 47
- кегли 26
- мешочки для метания 40
- мяч мягкий для метания 35
- мячик пластмассовый 18
- мячик маленький резиновый 12
- мячик мягкий маленький 35
- мяч большой 11
- мяч средний 14
- мяч малый 14
- лента цветная с кольцом 13
- скакалка 11
- кольцо цветное 14
- флажок цветной 21
- пособие для эстафет:

*листья осенние 27
*бананы и кости 20

- эспандер 4
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- физкультурные уголки в каждой группе 5
4 Развитие речи - Примерная программа коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи, под ред.
Н.Нищевой – С.- П., - изд. «Детство – Пресс», 
2012

1

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 
«Коррекция нарушений речи». - М.: 
Просвещение, 2009

2

- В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада»; Пособие для 
воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 
1984.

3

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду».- 
М.: Мозаика-Синтез, 2008

1

- А.И. Максаков «Правильно ли говорит  ваш 
ребёнок».- М.: Просвещение, 1988.

5

- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова  «Дети с ОНР».- 
М.: 2000.

1

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное 
обучение и воспитание детей  5- летнего 
возраста с ОНР». - М.: 1991.

2

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к 
школе детей с ОНР в условиях 
специализированного детского сада». - М.: 
Издательство Альфа, 1993 (1-2 часть).

1

- В.П. Глухов «Методика формирования связной
речи детей дошкольного возраста с ОНР».- М.: 
МГОПУ,  1995.

2

- С.Г. Шевченко «Готовимся к школе. 
Программно-методическое оснащение 
коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения дошкольников с ЗПР».- М.: Ника-
Пресс, 1997.

2

- С.Г. Шевченко «Подготовка  к школе детей с 
ЗПР».- М.: Школьная Пресса, 2004.

2

Пособия по развитию речи:
- Наборы картин:
сюжетные картины 70
дикие животные 60
домашние животные 32
профессии 33
- Наборы иллюстраций (папки). 30

5 Ознакомление с 
окружающим миром

- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением». Старшая группа. М: 
Мозаика – Синтез, 2014
- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением». Подготовительная 
группа. М: Мозаика – Синтез, 2014

1

1

 - О.А. Соломенникова «Экологическое 
воспитание в детском саду».-М.: Мозаика-
Синтез, 2008.

1

 - О.Б. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир». - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005.

1
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 - С.Н. Николаева «Юный  эколог».-М.: 
Мозаика-Синтез, 2002.

1

 - Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
«Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста».-СПб.: 
Детство-пресс, 2004.

1

- О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы». - М.: 
Просвещение.,  2004. 

1

Пособия
Муляжи:
- фруктов 4

коробк
и

- овощей 2
коробк

и 
- грибов 4

коробк
и

- тутового шёлкопряда 1
коробк

а
- чучело вороны 1
- лупа 1

6 Математика - И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа. М: Мозаика – Синтез , 2017

1

- И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. М: Мозаика – 
Синтез , 2017

1

- С.Г. Шевченко «Готовимся к школе. 
Программно-методическое оснащение 
коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения дошкольников с ЗПР» - М.: Ника-
Пресс, 1997.

2

- С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» - М.: 
Школьная Пресса, 2004.

2

- Колесникова Е.В. «Математика для детей», 
Москва, издательство  «Сфера», 2005г 
- Л.В.Минкевич Математика в детском саду. 
Средняя группа. ООО «Изд. Скрипторий 2003», 
2010

5

1

7  Рисование 
- О.А. Соломенникова «Радость творчества» - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008.

1

- Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 
детском саду» - М.: Просвещение, 1991.

1

- Г.С. Швайко «Занятия по изодеятельности в 
детском саду» - М.: Владос, 2001.

5

Материал  :  
- Набор инструментов для рисования (кисть № 
3, бумага формата А 4, гуашь, акварельные 

на
каждог
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краски, цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, тряпочка, баночка, подставка 
для кисти).
- Дымковская игрушка
- Поднос Гжель, Жостово
- Деревянные доски Городец
- Деревянные  расписные грибы

о
ребёнк

а

15
1
2
3

8  Лепка 
 - Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 
детском саду» - М.: Просвещение, 1991.

1

- Г.С. Швайко «Занятия по изодеятельности в 
детском саду».

5

- Н.Б. Халезова «Народная пластика и 
декоративная лепка в детском саду» - М.: 
Просвещение, 1984.

5

- Н.Б. Халезова «Лепка в детском саду»  - М.: 
Просвещение, 1986

5

 Материал:
- Набор для лепки: пластилин, доска, салфетка На

каждог
о

ребёнк
а

9  Аппликация
 - Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 
детском саду» - М.: Просвещение, 1991.

1

- Г.С. Швайко «Занятия по изодеятельности в 
детском саду» - М.: Владос, 2001.

5

Материал:

- Набор для аппликации: цветная бумага, картон, 
кисть щетинная, поднос, клеёнка, розетка для 
клея, клей ПВА

На
каждог

о
ребёнк

а
10 Конструирование  - Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Подготовительная 
группа. М: Мозаика – Синтез, 2014

1

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 
труд в детском саду» - М.: Просвещение, 1990.

5

- З.В. Лиштван «Игры и занятия со 
строительным материалом в детском саду»,  М.: 
Просвещение, 1967.

2

Материал:
- Набор цветной бумаги,  картон, кисть 
щетинная, поднос, клеёнка, розетка для клея, 
клей ПВА, природный материал.

На
каждог

о
ребёнк

а
- Строительный набор «Юный зодчий» 6

11 Подготовка к 
обучению грамоте

- Примерная программа коррекционно – 
развивающей работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи, под ред.
Н.Нищевой  – С.- П., - изд. «Детство – Пресс», 

1
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2012 1
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 
«Коррекция нарушений речи» - М.: 
Просвещение, 2009

2

- С.Г. Шевченко «Готовимся к школе. 
Программно-методическое оснащение 
коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения дошкольников с ЗПР» - М.: Ника-
Пресс, 1997.

2

- С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» - М.: 
Школьная Пресса, 2004.

2

- Е.И. Тимонен «Формирование лексико-
грамматических навыков на занятиях по 
подготовке к обучению грамоте» - С.-
Петербург: , 2004.

1

- А.Е. Журова «Обучение дошкольников 
грамоте» - С-Петербург, 2004.
- Е.В.Колесникова «Развитие звуко – буквенного
анализа у детей 5 – 6 лет», Москва, изд. 
«Ювента», 2006г.

1
3

12 Ознакомление с 
Художественной
литературой

- Хрестоматия для старшего возраста
- Полная хрестоматия. Часть 1 и  2

5
5

- В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для 
дошкольников » - М: АСТ., 2009.

5

15 Лексико  -
грамматическое

-  Примерная  программа  коррекционно  –
развивающей  работы  в  логопедической  группе
для детей с общим недоразвитием речи, под ред.
Н.Нищевой –  С.-  П.,  -  изд.  «Детство  –  Пресс»,
2012
-  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  Т.В.  Туманова
«Коррекция нарушений речи» - М.: Просвещение,
2009
-  Нищева  Н.В.  «Конспекты  подгрупповых
логопедических  занятий  в  подготовительной
группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь –
январь; февраль - май»,  – СПб.: Детство – Пресс,
2009г.
-  О.С.Гомзяк  «Говорим правильно в  5 –  6 лет»
Конспекты занятий по развитию связной речи в
старшей  логопедической  группе.  –  М.:
Издательство ГНОМ, 2011г.
-  В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко  «Развитие
связной  речи»,  фронтальные  логопедические
занятия  по  лексико  –  семантической  теме
«Осень», «Весна», «Зима» в подготовительной к
школе  группе  для  детей  с  ОНР:  методическое
пособие. – М.; Изд – во ГНОМ и Д, 2011г. 
-  Яцель  О.С.  «Учимся  правильно  употреблять
предлоги  в  речи»:  конспекты  занятий  по
обучению  детей  с  ОНР  в  старшей  и
подготовительной группах, М.: Изд – во ГНОМ,
2012г. 
-  Смирнова  Л.Н.  «Логопедия  в  детском  саду»,

1

2

1

2

2

1

2

2

1
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занятия с детьми 6 – 7 лет с ОНР; пособие для
логопедов,  дефектологов  и  воспитателей.  М.:
Мозаика – Синтез, 2007г.
-  Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.,
«Фронтальные  занятия  в  старшей  группе  для
детей с ОНР 3 уровня, 1- 3 периоды; Пособие для
логопедов,  СПб.:  ООО  изд.  Детство  –  Пресс,
2012г. 
-  Р.И.Лалаева,  Н.В.Серебрякова  «Формирование
лексики  и  грамматического  строя  у
дошкольников с ОНР», СПб, изд. «Союз», 2001г.

3.1.3.1. Перечень литературных, музыкальных,художественных,
анимационныхпроизведенийдляразныхвозрастныхгрупп

Перечень художественной литературы

От 5 до 6 лет.
Малыеформыфольклора.
Загадки,  небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные
песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские  народныеисказки.  «Жил-был карась...  » (докучная  сказка);  «Жили-были  два
братца... » (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н.
Толстого);
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб.
О.И.  Капицы);  «Морозко»  (пересказ  М. Булатова);  «По щучьему веленью» (обраб.  А.Н.
Толстого); «Сестрица Алёнушка и    братец    Иванушка»    (пересказ    А.Н.      Толстого);
«Сивка-бурка»      (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского);
«Царевна лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова).
Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией
С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина;
«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А.
Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие
мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая       М.
«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н.«Воздушные замки»;
Городецкий  С.М.  «Котёнок»;  Дядина  Г.  «Пуговичный городок»; Есенин  С.А.  «Берёза»;
Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с
трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не
могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный     » (отрывок из поэмы «Руслан и
Людмила»), «Ель
растёт перед дворцом....»    (отрывок    из    «Сказки    о    царе    Салтане ....»    (по
выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»;
Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима»
(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится. »;
Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка
из окошка....»; Цветаева    М.И.    «У    кроватки»;    Чёрный    С. «Волк»;    Чуковский
К.И.
«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя
книга» (по выбору).
Проза.      Аксаков    С.Т.    «Сурка»;      Алмазов      Б.А.    «Горбушка»;      Баруздин С.А.
«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета»
(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин    В.В.
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«И мы помогали», «Язык»,   «Как   я   помогал   маме   мыть   пол», «Закутанный
мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю.
«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н.
«Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»;
Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по
выбору); Пришвин М.М.  «Глоток  молока»,  «Беличья память»,  «Курица на  столбах»  (по
выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по
выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов»      (1-2      рассказа      по      выбору);
Толстой      Л.Н.

«Косточка»,    «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О.
«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по
выбору). Литературные     сказки. Александрова     Т.И.     «Домовёнок     Кузька»;
Бажов   П.П.
«Серебряное   копытце»;   Бианки   В.В.   «Сова»,    «Как   муравьишка   домой спешил»,
«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?»,
«Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»
(2-3  сказки по  выбору); Даль  В.И. «Старик-годовик»;  Ершов  П.П.  «Конёк-горбунок»;
Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик семицветик», «Дудочка и
кувшинчик»  (по выбору);  Мамин-Сибиряк  Д.Н.  «Алёнушкины  сказки»  (1-2  сказки  по
выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»;
Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку
продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский
К.И.
«Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга).
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М.
«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 
Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер.   с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А.
«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ.
Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж.
«О том, у кого три глаза» (пер.   с англ.   Р.С. Сефа).
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х.
«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен),
«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 
пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье  короля» (пер. с датск. А.  Ганзен),
«Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по
выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ.   К.И.   Чуковского),   «Откуда
у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И.  Чуковского,  стихи  в  пер.  С.Я.  Маршака)  (по
выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г.
Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе
3.Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять
прилетел» (пер.  со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла»
(пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В.
Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем.   Ю. Коринца), «Маленькое
привидение»   (пер.   с   нем.   Ю.   Коринца);   Родари   Д.   «Приключения Чипполино»
(пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г.
Константиновой).

От 6 до 7 лет.
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские     народные      сказки.      «Василиса      Прекрасная»      (из       сборника

А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый
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Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей
Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный
пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой);
«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И.
Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы).

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и
Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой).

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и
Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на
свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А.

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с    франц.     Т.     Габбе),
«Волшебница» (пер. с франц.   И.С.   Тургенева),   «Мальчик с пальчик»   (пер. с франц.
Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 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» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»;
Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я.
Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима,
аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»;
Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 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» (по выбору); Рубцов
Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или
Всё наоборот»   (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник»,
«Ночь и день»;   Степанов   В.А.    «Что мы Родиной   зовём?»;   Токмакова   И.П. «Мне
грустно»,
«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою... », «Весенняя
гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору).

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;
Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был
маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М.
«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль   Ю.И.   «Русачок-травник»,
«Стожок»,   «Алый»   (по   выбору);   Куприн   А.И.«Слон»;   Мартынова    К.,   Василиади
О.   «Ёлка,   кот   и   Новый   год»;    Носов    Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина
каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»;  Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по
выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е.
«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был
маленьким»  (1-2  рассказа  по  выбору);  Сладков  Н.И. «Хитрющий  зайчишка», «Синичка
необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов
И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок»,   «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула»,
«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О.   «Мне   письмо!»;   Чаплина В.В.
«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише
Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов
С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я.
«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по
выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А.«Всяк по-
своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли».

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О.

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э.«Лимерики» (пер. с
англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой);
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Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).
Литературные   сказки.   Сказки-повести   (для   длительного    чтения). Андерсен

Г.Х. «Оле-Лукойе»  (пер.  с  датск. А.  Ганзен), «Соловей» (пер. с  датск.    А.  Ганзен,
пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А.
Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А.
Ганзен),
«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и
мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н.
Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И.
Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г.
Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой);
Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной);
Нурдквист С.
«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про

Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие
Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер.
со  шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон
Т.«lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).

Перечень музыкальных произведений
5-6 лет Слушание.

«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня»,
из цикла  «Времена  года»  П.  Чайковского;  «Полька»;  муз.  Д.
Львова- Компанейца, ел.  3.  Петровой;  «Моя  Россия»,  муз.  Г.
Струве,  ел.  Н. Соловьевой;  «Детская  полька»,  муз.  М. Глинки;
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова.
Пение. Упражнения     на     развитие     слуха         и         голоса  .
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан»,муз. Е.
Тиличеевой, ел. Н. Найденовой.
Песни
«К нам  гостипришли»,муз. А.  Александрова,ел.  М.
Ивенсен;«Огородная-хороводная»,  муз.  Б.  Можжевелова,  ел.  Н.
Пассовой;  «Голубые санки», муз. М. Иорданского, ел. М.
Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко;
«Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой.
Песенное     творчество  .
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М.
Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е.
Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар.
попевки.
Музыкально-ритмические     движения  .
Упражнения.
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра
(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Росинки», муз. С. Майкапара. 
Упражнения     с     предметами  
. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой;  «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера. Этюды «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В.
Моцарта.
 Танцы     и пляски  
. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение»,
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;  «Круговая
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пляска»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  С.  Разоренова. Характерные
танцы «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска
Петрушек»,«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра.
Хороводы.
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя
хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар.
песня, обраб. В. Агафонникова.
Музыкальные     игры.  
Игры.
«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.
Ладухина;  «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко.
Игры     с     пением  
 «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня,
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня, обраб. А. Рубца.
Музыкально-дидактические     игры.  
Развитие     звуковысотного     слуха  . 
«Музыкальное лото», «Ступеньки»,  «Где мои детки?»,  «Мама и
детки». Развитие чувства ритма.  «Определи по ритму»,
«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие     тембрового     слуха  .
 «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха.
 «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие  восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти.  «Будь
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена
года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли.
 «Где  был,  Иванушка?»,  рус. нар.  мелодия,  обраб.  М.
Иорданского;  «Моя  любимая  кукла»,  автор  Т. Коренева;
«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.
Развитие         танцевально-игрового         творчества   «Я полю, полю
лук», муз.  Е.  Тиличеевой;  «Вальс  кошки»,  муз.  В.  Золотарева;
«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А
япо лугу», рус.  нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар.
песня,  обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона

6-7 лет Слушание
«Колыбельная», муз. В. Моцарта;  «Осень» (из цикла «Времена
года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла  «Времена года» П.
Чайковского);  «Детская  полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Море»,
«Белка», муз. Н. Римского- Корсакова (из оперы «Сказка о царе
Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с
саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-
Корсакова (из  оперы «Снегурочка»);  «Рассвет на Москве-реке»,
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»).
Пение. Упражнения     на     развитие     слуха     и     голоса  .
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е.
Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел.
М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.
В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 
Песни
«Листопад»,  муз.  Т.  Попатенко,  ел.  Е.  Авдиенко;  «Здравствуй,
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Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка»,
муз. М. Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка»,  муз.    Е.
Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая»,
муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз.
В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз.  Т.
Попатенко;  «Новогодняя хороводная»,  муз.  С.  Шнайдера;
«Песенка  про  бабушку»,  муз.  М. Парцхаладзе;  «До  свиданья,
детский  сад», муз. Ю. Слонова,  ел.  В. Малкова;  «Мы  теперь
ученики»,  муз.  Г.  Струве;  «Праздник  Победы», муз. М.
Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова.
Песенное     творчество  
. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; «Плясовая»,
муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера.
Музыкально-ритмические     движения  
Упражнения.
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е.
Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и
мальчики», муз.  В.  Золотарева;  поднимай  и  скрещивай  флажки
(«Этюд»,  муз.  К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой,  утушка
луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;
«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. Этюды.
«Медведи  пляшут»,  муз.  М.  Красева;  Показывай  направление
(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему
(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и
аисты», муз. В. Витлина. 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, ел. Л.
Некрасовой.
Хороводы.
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В.
Иванникова;«На горе-то калина», рус.  нар. мелодия,  обраб. А.
Новикова.
Музыкальные     игры.  
Игры
Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца;
«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка»,
«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.
Игры         с         пением  
«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко;  «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»);
«Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я
ранешенько», рус. нар. песни;  «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и
Гришка», белорус. нар. песня.
Музыкально-дидактические     игры.  
Развитие     звуковысотного     слуха  . 
«Три поросенка», «Подумай, отгадай»,
«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие     чувства     ритма  .
 «Прогулка в парк»,  «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие     тембрового     слуха  .
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 «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие     диатонического     слуха  . 
«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие     восприятия     музыки  . 
«На лугу», «Песня - танец - марш»,  «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие     музыкальной     памяти  .
 «Назови композитора», «Угадай песню»,  «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот»,
рус. нар.  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова;  «Как  на  тоненький
ледок»,  рус.  нар. песня;  «На зеленом лугу»,  рус.  нар. мелодия;
«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.  Тиличеевой;
«Золушка»,  авт.  Т.  Коренева,  «Муха- цокотуха»  (опера-игра  по
мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие     танцевально-игрового     творчества  . «Полька», муз. Ю.
Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк;
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;  «Вальс»,  муз. Е.
Макарова;
«Тачанка»,  муз.  К.  Листова;  «Два  петуха»,  муз.  С.  Разоренова;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.
мелодия,  обраб. А.  Жилинского;  «Русский  перепляс»,  рус.  нар.
песня, обраб. К. Волкова. 
Игра     на     детских     музыкальных     инструментах  . «Бубенчики»,
«Гармошка», муз.  Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш
оркестр», муз. Е. Тиличеевой, ел.  Ю. Островского «На зеленом
лугу»,  «Во  саду  ли,  в огороде»,  «Сорока-сорока»,  рус.  нар.
мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка    о    царе
Салтане»,  муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во
поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз.
А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой

Перечень произведений изобразительного искусства

От 5 до 6лет.
Иллюстрации,репродукции   картин:Ф.А.   Васильев«Перед   дождем»;И.Е.Репин

«Осенний  букет»;  А.А.  Пластов  «Первый  снег»;  И.Э.  Грабарь  «Февральская
лазурь»;Б.М.Кустодиев«Масленица»;Ф.В.Сычков«Катаниесгорызимой»;И.И.Левитан
«Березовая  роща»,  «Зимой  в  лесу»;  Т.Н.  Яблонская  «Весна»;  В.Т.  Тимофеев  «Девочка
сягодами»;  И.И.  Машков  «Натюрморт.  Фруктына  блюде»;  Ф.П.  Толстой  «Букет
цветов,бабочкаиптичка»;И.Е.Репин«Стрекоза»;В.М.Васнецов«Ковер-самолет».

Иллюстрацииккнигам:И.Я.Билибин«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,
«Царевна-лягушка»,«ВасилисаПрекрасная».

От 6 до 7лет.
Иллюстрации,  репродукции  картин:  И.И.  Левитан  «Золотая  осень»,  «Осенний

день.Сокольники»,      «Стога»,      «Март»,     «Весна.   Большая      вода»;   В.М.    Васнецов
«Аленушка»,«Богатыри»,«Иван-царевичнаСеромволке»,«Гусляры»;Ф.А.Васильев
«Перед  дождем»;  В.Д.  Поленов  «Золотая  осень»;  И.Ф.  Хруцкий  «Цветы  и  плоды»;
И.И.Шишкин,К.А.Савицкий«Утровсосновомлесу»,И.И.Шишкин«Рожь»;А.И.Куинджи
«Березовая  роща»;  А.А.  Пластов  «Летом»,  «Сенокос»;  И.С.  Остроухов  «Золотая  осень»,
З.Е.Серебрякова«Зазавтраком»;В.А.Серов«Девочкасперсиками»;А.С.Степанов«КатаниенаМасл
еницу»;И.Э.Грабарь«Зимнееутро»;Ю.Кугач«Наканунепраздника»;А.К.Саврасов
«Грачиприлетели»,«Ранняявесна»; К.Ф.Юон«Мартовскоесолнце»;К.С.Петров- Водкин
«Утреннийнатюрморт»;  К.Е.Маковский«Дети,бегущиеотгрозы»,«Портретдетейхудожника»;
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И.И.  Ершов  «Ксения  читает  сказки  куклам»;  М.А.  Врубель  «Царевна-
Лебедь».Иллюстрацииккнигам:И.Я.Билибин«МарьяМоревню>,«СказкаоцареСалтане»,
«Сказкеорыбакеирыбке»;Л.В.ВладимирскийккнигеА.Н.Толстой«ПриключенияБуратино,илиЗол
отойключик»; Е.М.Рачев«Терем-теремок».

Перечень анимационных произведений

Впереченьвходятанимационныепроизведениядлясовместногосемейногопросмотра,
бесед и обсуждений,  использования их элементов в образовательном процессе вкачестве
иллюстраций  природных,  социальных  и  психологических  явлений,  норм  и
правилконструктивноговзаимодействия,проявленийсопереживанияивзаимопомощи;расшир
енияэмоционального  опыта  ребёнка,  формирования  у  него  эмпатии  и  ценностного
отношения кокружающемумиру.

Полнометражныеанимационныефильмырекомендуютсятолькодлясемейногопросмот
ра  и  не  могут  быть  включены  в  образовательный  процесс  ДОО.  Время
просмотраребёнкомцифровогоимедиаконтентадолжнорегулироватьсяродителями(законным
ипредставителями)исоответствоватьеговозрастнымвозможностям.Некоторыеанимационные
произведениятребуютособоговниманиякэмоциональномусостояниюребёнкаинерекомендую
тсякпросмотрубезобсуждениясовзрослымпереживанийребёнка.Ряд  фильмов  содержат
серию  образцов  социально  неодобряемых  сценариев  поведения
напротяжениидлительногоэкранноговремени,чтотребуетпредварительногоипоследующегоо
бсужденияс детьми.

Выбор  цифрового  контента,  медиа  продукции,  в  том  числе  анимационных
фильмов,долженосуществлятьсявсоответствииснормами,регулирующимизащитудетейотин
формации,причиняющейвредздоровьюиразвитиюдетейвРоссийскойФедерации.

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного
просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи;
расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного
отношения к окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра
ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию
ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний
ребёнка. Ряд  фильмов  содержат  серию  образцов  социально  неодобряемых  сценариев
поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и
последующего обсуждения с детьми.

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов,
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А.

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В. Дегтярев,

1967.
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.

Ковалевская, 1974.
Фильм «Мамадля мамонтенка», студия«Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин,

1981.
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. Фильм 
«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм



195

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. Фильм 
«Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм

«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм
«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм
«Каникулы Бонифация», студия«Союзмультфильм», режиссер Ф.Хитрук, 1965 
Цикл   фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев,

1976-91.
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969-1972.
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948.
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм
«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов Вано, А.

Снежко-Блоцкая, 1949.
Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973.

1969.

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В.
Котеночкин, А. Трусов, 1965.

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм
«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в 
тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер

Б. Степанцев, 1965.
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А.

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955.
Фильм «Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954.
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И.

Ковалевская, 1969.
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов,

2004.

2015.
Сериал «Малышарики», студии «Петербург»,«Мастерфильм», коллектив авторов, 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов,  А.
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Горбунов, Д. Сулейманов и другие.
Сериал «Зебра  в  клеточку»  (1  сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер  А.

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет).
Полнометражный     анимационный     фильм      «Снежная      королева»,      студия

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957.
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952.
Полнометражный анимационный фильм   «Сказка    о    царе    Салтане»,    студия

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.
Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»,

киностудия  «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер    С.
Ушаков, И. Евланникова, 2010.

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+),
студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022.

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д.
Хэнд, 1942.

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney,
режиссер Р. Аллерс, 1994, США.

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002.
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», «GhiЫi», режиссер

Х. Миядзаки,2008

3.1.2. Кадровые условия реализации программы.
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Кадровыеусловия:
Реализация Программы обеспечивается  педагогическими,  руководящими и иными

работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку,  соответствующую
квалификационным  требованиям,  установленным  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от

26 августа 2010 г.  № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации  6  октября  2010  г.,  регистрационный  №  18638)  с  изменениями,  внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  31  мая  2011  г.  №  448н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 1 июля 2011 г.,  регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах
"Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г.

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  5  августа  2016  г.  №  422н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  августа  2016  г.,
регистрационный

№  43326),  "Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)",  утвержденном
приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля
2015  г.  №  514н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18
августа 2015 г., регистрационный № 38575).

Необходимым  условием  является  непрерывное  сопровождение  Программы
педагогическими  и  учебно-вспомогательными  работниками  в  течение  всего  времени  её
реализации в ДОО.

Образовательная  организация  вправе  применять  сетевые  формы  реализации
Программы  или  отдельных  её  компонентов,  в  связи  с  чем  может  быть  задействован
кадровый  состав  других  организаций,  участвующих  в  сетевом  взаимодействии  с
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.

Реализация  образовательной  программы  ДО  обеспечивается  руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками  ДОО,  а  также  медицинскими  и  иными  работниками,  выполняющими
вспомогательные функции.

В ДОО установлено штатное  расписание,  самостоятельно  осуществляет прием на
работу  работников,  заключает  с  ними  и  расторгает  трудовые  договоры,  распределяет
должностные  обязанности,  создает  условия  и  организацию  методического  и
психологического  сопровождения  педагогов.  Руководитель  организации  заключает
договора  гражданско-правового  характера  и  совершает  иные  действия  в  рамках  своих
полномочий.

В  целях  эффективной  реализации  Программы  в  ДОО  созданы  условия  для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  том  числе
реализации  права  педагогов  на  получение  дополнительного  профессионального
образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.

ДОО 100% укомплектовано кадрами:
Заведующий – 1 
Заместитель заведующего 1
Старший воспитатель - 1 
Воспитатели групп компенсирующей направленности- 6
Учителя-логопеды – 3
Педагог-психолог – 1
Музыкальный руководитель – 2 
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Инструктор по физкультуре - 2
Педагогические работники:
– 100% имеют профессиональное образование в соответствии с профстандартом,
-100% проходят курсы повышения квалификации  не реже 1 раза в 3 года.
-100% педагогов имеют курсовое обучение по сопровождению обучающихся с

ОВЗ.

3.1.3. Финансовые условия.
МКДОУ  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь

обозначенные ею цели и выполнить задачи. 
МКДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, создаёт материально-

технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;
2) выполнение МКДОУ требований:
–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
•оборудованию и содержанию территории,
•помещениям, их оборудованию и содержанию,
•естественному и искусственному освещению помещений,
•отоплению и вентиляции,
•водоснабжению и канализации,
•организации питания,
•медицинскому обеспечению,
•приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
•организации режима дня,
•организации физического воспитания,
•личной гигиене персонала;
–пожарной безопасности и электробезопасности;
–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

МКДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников
(в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:

–учебно-методический  комплект  Программы (в  т.  ч.  комплект  различных развивающих
игр);

–помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;

–оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями
детей дошкольного возраста,

–мебель, техническое оборудование,  спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.

МКДОУ  самостоятельного  производит  подбор  разновидности  необходимых  средств
обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей  реализации  адаптированной
основной образовательной программы.

3.1.4. Режим и распорядок дня.
Режим дня  составлен  с  расчетом  на  12-часовое  пребывание  ребенка  в  детском  саду  в

соответствии с СанПиН.
Распорядок  дня  составлен  с  учетом  особенностей  работы  дошкольного  учреждения

(климата в регионе, времени года, длительности светового дня), поэтому составлен режим дня на
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холодный  и  теплый  период.  В  тёплом  режиме  предусмотрен  летний  физкультурно  -
профилактический режим.

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспечивает  хорошее  самочувствие  и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий
реализации Программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.
Основными компонентами режима в ДОО являются:

-сон,
-пребывание на открытом воздухе (прогулка),
-образовательная деятельность,
-игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность),
-прием пищи,
-личная гигиена.

Содержание  и  длительность  каждого  компонента,  а  также  их  роль  в  определенные
возрастные  периоды  закономерно  изменяются,  приобретая  новые  характерные  черты  и
особенности.

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  предусмотрено  оптимальное  чередование  самостоятельной
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных
игр,  достаточную  двигательную  активность  ребёнка  в  течение  дня,  обеспечивать  сочетание
умственной  и  физической  нагрузки.  Время  образовательной  деятельности  организуется  таким
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности,
связанные  с  умственной  активностью  детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного
возраста,  условия  организации   образовательного   процесса  соответствуют  требованиям,
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП2.4.3648-20.

Режим  дня  строится  с  учётом  сезонных  изменений.  В  теплый  период  года  увеличивается
ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем воздухе,  образовательная  деятельность
переносится  на  прогулку  (при  наличии  условий).  Согласно    СанПиН    1.2.3685-21      при
температуре     воздуха     ниже     минус     15°С и скорости ветра более 7  м/с продолжительность
прогулки для детей до 7  лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо
учитывать  также  индивидуальные  особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим  питания  зависит  от  длительности  пребывания  детей  в  ДОО  и  регулируется
СанПиН2.3/2.4.3590-20.

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности:
• прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). При 12 часовом режиме пребывания
детей  организуется  3-х  разовый  прием  пищи  с  интервалом  3-4  часа.  В  промежутке  между
завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий
напиток, сок или свежие фрукты. 
• ежедневная прогулка (2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую половину
дня после дневного сна в соответствии с погодными условиями), продолжительность которой не
менее 3 часов в день. Структура прогулки:
-наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной жизни и
т.д.);
-игры с выносным материалом,
-индивидуальная работа с детьми по физическому развитию, ознакомлению

с окружающим),
-подвижная  игра  (одна-две)  –  проводится  в  конце  прогулки  перед  возвращением  детей  в
помещение.
• дневной сон (перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
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закаливающих  мероприятий,  можно  прочитать  произведения  художественной  литературы,
включить спокойную музыку). Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника)
в спальне обязательно.
• самостоятельная деятельность  детей (общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
• организованная образовательная деятельность (ООД):
Организованная  образовательная  деятельность  начинается  с  9.00  часов.  В  середине  времени,
отведённого  на  непрерывную  непосредственно  образовательную  деятельность,  проводятся
физкультминутки.  Перерывы между ООД составляют не  менее 10 минут.  Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7
лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в  первой половине дня в  старшей
группе – не более 45 мин., в подготовительной группе – 90 мин.
Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и
умственного напряжения детей,  проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг).
Для  профилактики  утомления  детей  происходит  сочетание  интеллектуальной  и  двигательной
нагрузки. Из 100% времени, отводимого на ООД, 50% приходится на организацию физкультурно-
профилактического и эстетического цикла. В каждой возрастной группе включены три ООД по
физической культуре. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично проводятся занятия
по физическому развитию на открытом воздухе.
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется  как  в  непосредственно
образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе  режимных  моментов  (утренний  приём  детей,  прогулка,  подготовка  ко  сну,  организация
питания и др.).
ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Объем  образовательной  нагрузки  (как  организованной  образовательной  деятельности,  так  и
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов)  является
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение
продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
дошкольного  образования  в  различных  образовательных  областях.  Педагоги  вправе
самостоятельно  корректировать  (увеличивать  или  уменьшать)  ежедневный  объем
образовательной  нагрузки  при  планировании  работы  по  реализации  Программы  в  пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных
Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и  действующими  санитарно-  эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН).
• трудовая деятельность, дежурство, гигиенические процедуры;

Режим работы МКДОУ: 
12 часов пребывания детей при 5 – дневной неделе с 7.00 – 19.00. 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Структура учебного года и учебный план представлен в   ПРИЛОЖЕНИИ 4  
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Режим дня на холодный период

Режимные моменты
Время

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Прием, осмотр, взаимодействие с 
родителями,  индивидуальная 
самостоятельная, игровая 
деятельность, утренняя гимнастика, 
утренний круг
артикуляционная, пальчиковая
гимнастика

7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры, завтрак, дежурство

8.25-8.50 8.30-8.50

Игровая, самостоятельная
деятельность, подготовка к занятиям

8.50-9.00 8.50-9.00

Организованная образовательная
деятельность, занятия со
специалистами (перерыв между
занятиями 10 мин.)

9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игровая, самостоятельная
деятельность, второй завтрак, 
гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа логопеда с
детьми

9.55-10.15 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, 
самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа логопеда с
детьми

10.15 – 12.15 11.00 – 12.30

Возвращение с прогулки, игровая,
самостоятельная деятельность

12.15-12.25 12.30-12.40

Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры, обед, дежурство

12.25-12.55 12.40-13.10

Подготовка ко сну, гигиенические
процедуры, дневной сон

12.55-15.00 13.10-15.15

Постепенный подъем, закаливающие,
оздоровительные процедуры, полдник

15.00-15.30 15.15-15.30

Игровая, самостоятельная и 
организованная деятельность 
(занятия, занятия по заданию 
специалистов, кружки), трудовая,
театрализованная деятельность,
развлечения, досуги

15.30-16.00 15.30-16.00

Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (в 
соответствии с погодными условиями)

16.20-16.35

16.35 – 18.00

16.25-16.40

16.40 – 18.00
Игровая, самостоятельная
деятельность, чтение художественной
литературы

18.00-18.45 18.00-18.45

Игры, уход детей домой,
взаимодействие с родителями

18.45-19.00 18.45-19.00
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Режим дня на теплый период

Режимные моменты Время
Средняя 
группа

Подготов 
ительная
группа

Приём детей на улице, осмотр, взаимодействие с
родителями, игровая, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика

7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство,
формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)

8.20-8.50 8.20-8.50

Самостоятельная, игровая деятельность. 8.50-9.00 8.50-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, ООД на
участке, совместная деятельность (наблюдение,
труд), игровая деятельность, опыты,
экспериментирование, экскурсии,
музыкальные развлечения, самостоятельная
деятельность

9.00-12.00 9.00-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20
Подготовка к обеду (дежурство, гигиенические
процедуры), обед (формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)

12.20-12.50 12.20-12.50

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры),
дневной сон

12.50-15.00 12.50-15.00

Постепенный подъём (гимнастика после сна,
воздушные ванны, упражнения для
профилактики плоскостопия,
самообслуживание, гигиенические процедуры)

15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 
Игровая, самостоятельная деятельность,
развлечения

15.25-16.00 15.25-16.00

Подготовка к ужину , гигиенические 
процедуры

16.00-16.30 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная
деятельность (наблюдение, труд), игровая,
самостоятельная деятельность (ролевые и
дидактические игры, художественное
творчество). Уход детей домой, взаимодействие
с родителями

16.30–19.00 16.30–19.00



3.1.5. Календарный план воспитательной работы.



Мес
яц

Дата Праздник Мероприятия

27
января

День полного
освобождения
Ленинграда от

фашистской
блокады

-Беседа с презентациями
«900 дней блокады», «Дети блокадного 
Ленинграда», «Дорога жизни».
-Знакомство с художественной
литературой и музыкальными
произведениями по теме

   
   

 Ф
ев

ра
ль

 

23
февраля

День защитника
Отечества

-Рассказ приглашенного воина (из пап) о 
защитниках  Отечества,
-Просмотр видеофильма «Защитники 
Отечества»,
-Пение песен про армию,
-Изготовление подарков для пап,     дедушек,
-Участие в спортивном празднике.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  М
ар

т 

8 марта:
Международный

женский день

-Беседа о мамах,
-Составление рассказов на тему «За что я 
люблю свою маму. Как я помогаю     ей»,
- Пение песен о маме, чтение стихов,
- Рисование портрета «Моя мама»,
изготовление подарка маме,
-Семейные посиделки «Вместе с мамой»,
-Утренник, посвящённый 8 марта.

27 марта
Всемирный
день театра

-Развлечение, викторина «Путешествие в 
страну сказок»
-Театрализация сказок «Что за прелесть эти 
сказки»
-Представление кукольного театра для 
младшего дошкольного возраста

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
А

пр
ел

ь 

12
апрел

я

День
космонавтики,
день запуска

СССР первого
искусственного
спутника Земли

-Цикл бесед.
-Организация выставки по теме
-Просмотр познавательных мультфильмов (о 
космосе, космических явлениях
-Спортивный праздник, посвященный Дню 
космонавтики
-Досуг «Космонавты»
Шоу Планетарий

22
апреля

Всемирный
день

Земли

-Беседы с детьми об экологических
проблемах на Земле,
-Мероприятие« Сбор батареек, макулатуры, 
крышечек»
-Творческая мастерская «Съел конфетку не 
сори – фантик в дело примени»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  М

ай
 

1 мая
Праздник

Весны и Труда

-Экскурсии и целевые    прогулки по городу. 
---Беседы, рассматривание картин и 
иллюстраций, рисование,
-Выставка детских работ.
-Слушание и исполнение песен, 
художественных произведений о весне и труде
-Знакомство с пословицами и поговорками о 
труде
- (уборка территории);

9 мая День
Победы

-Цикл бесед «Детям о ВОВ»
-Выставка детских рисунков «День Победы».
-Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка»
-Акция «Открытка ветерану»
-Акция памяти «Возложение цветов к 
памятнику погибшим воинам ВОВ»
- Музыкальный тематический праздник «День 
Победы»



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Краткая презентация программы.

        Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 216» города Кирова
(далее - Программа) разработана в соответствии:

с  требованиями  ФГОС  ДО  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  октября  2013  г.  №1155  (ред.  от  08.11.2022)  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

с  учетом  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Приказ
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023
г., регистрационный № 72149) – далее ФАОП ДО.

Программа является документом, в соответствии с которым МКДОУ № 224 г.Кирова (далее
–  ДОО)  осуществляют  образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного
образования для обучающихся 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее

ТНР), а именно общим недоразвитием речи в группах компенсирующей направленности.

Структура  Программы  включает  три  основных  раздела  -  целевой,  содержательный  и
организационный.

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных
областях для всех педагогов, работающих в группах компенсирующей направленности, и
учитывает  возрастные  и  психологические  особенности  дошкольников  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  компенсирующей  группе  с
четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Программа разработана для детей
с  первым,  вторым,  третьим,  четвертым  уровнями  речевого  развития  при  общем
недоразвитии речи.   Программа для каждой возрастной группы является самостоятельным
документом,  то  есть  обучение  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  (ОНР)  может
осуществляться, начиная с четырех, пяти или шести лет.

         Цель реализации Программы в соответствии с ФАОП ДО: обеспечение условий для
дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.

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

К  категории  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  логопедическим
заключением тяжелое нарушение речи (далее – ТНР).

          Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая
координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также
снижение скорости и ловкости их выполнения.

       Для  многих  детей  характерна  недостаточная  координация  пальцев,  кистей  рук,
нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для
детей  характерен  низкий  уровень  сформированности  навыков  в  продуктивных  видах



деятельности. 

         Основной контингент дошкольников в группах с ТНР от 5 до 6 лет имеет II или III
уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети
используют  в  общении  простые  по  конструкции  или  искаженные  фразы,  владеют
обиходным  словарным  запасом  (преимущественно  пассивным).  Дети  пользуются
предложениями  простой  конструкции,  состоящими  из  двух-трех,  редко  четырех  слов.
Словарный запас  отстает  от  возрастной нормы.  Отмечаются  ограниченные возможности
использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков.
Они не знают названий цвета,  формы, размера,  многих предметов  и т.  д.  Фонетическая
сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных:
шипящих,  соноров,  свистящих,  звонких  и  глухих;  грубые  нарушения  отмечаются  в
воспроизведении слов разного слогового состава.

        Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания
(устойчивость,  ограниченные  возможности  распределения),  заметно  снижены  память  и
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети также
отстают в развитии мышления. Присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы: плохая координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно
дозированных  движений,  снижение  скорости  и  ловкости  их  выполнения.  Наблюдаются
особенности  в  формировании  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Это  проявляется  в
недостаточной  координации  пальцев  рук  (например,  при  расстегивании  и  застегивании
пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).

У детей с ТНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, дети
в основном имеют III и IV уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не
соответствует  норме.  Они адекватно  отвечают  на  вопросы,  могут  без  помощи логопеда
составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо
известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им
темы.

 Объем обиходного  словаря приближается  к  невысокой норме.  Значительные трудности
испытывают  дети  при  самостоятельном  образовании  слов,  наблюдаются  ошибки  в
употреблении  форм  множественного  числа,  характерно  смешение  форм  склонения,
особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи
правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.

В  меньшей  степени  наблюдаются  нарушения  высших  психических
функций,  общей и  мелкой моторики.  У большинства  детей  к  концу  учебного  года  (к  7
годам)  полностью  скомпенсирована  речевая  недостаточность  и  сопутствующие  ей
психофизические нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе.

Программа разработана с учетом:

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Приказ
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023
г., регистрационный № 72149 – по реализации обязательной части Программы.

Парциальной программы «Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.:

«Издательство Скрипторий 2003, 2016г. – по реализации части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 216» города Кирова

Индивидуальная карта обследования ребёнка
с тяжёлыми нарушениями речи

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон_____________________________________________________________

Дата поступления в коррекционную группу______________________________________________
Решение ПМПК от _______________________    протокол № ______________________________
Заключение ПМПК __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________ принят на срок_________________________

Сведения о родителях _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Условия семейного воспитания ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Анамнез (тревожные симптомы) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Речевой анамнез ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Соматическое состояние ребенка _____________________________________________________
Состояние  слуха  и  зрения  _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Неврологический статус ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Психическое  состояние  ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Рекомендации ПМПК________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



I. Исследование психических функций
1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребёнком в процессе 
общения. 
- Легко ли вступает в контакт при обследовании.
критерий начало года конец года
5 – 6 лет

6 – 7 лет

- Индивидуальные особенности.
критерий начало года конец года
5 – 6 лет

6 – 7 лет

- Представление ребенка о себе и ближайшем окружении (точность представлений).
критерий начало года конец года
5 – 6 лет

6 – 7 лет

2. Состояние психофизических процессов.
Восприятие

критерий 5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

Цвет (методика
И.В. Дреминой)

до 7 цветов до 7 цветов до 10 цветов до 10 цветов

Форма (назвать
форму, 
сгруппировать 
предметы по 
форме)

круг

квадрат
треугольник
овал
прямоугольник

Величина 
(сравнение 
предметов по 
величине)

большой
маленький
длинный
короткий
высокий
низкий
толстый
тонкий
широкий
узкий

Ориентировка 
в 
пространстве:
- в схеме 
собственного 
тела.

Покажи:
- правую / левую 
руку
правую /левую ногу

правый /левый глаз

правое /левое ухо

- 
пространственн
ые 

вправо
влево
вверх



представления. вниз
вбок
вперёд
назад

Ориентировка 
во времени

времена года времена года времена года времена года

части суток части суток части суток части суток

дни недели дни недели дни недели дни недели

Ритм
(5 – 6 лет – 
простые ритмы,
6 – 7 лет – 
сложные 
ритмы)

I-I-I                       
I-II
II-II-II                   
II-I

I-I-I                      
I-II
II-II-II                  
II-I

I-II-I                     
I-III-I
III-I                      
II-III-I
I-II-I                     
III-I-II

I-II-I                     
I-III-I
III-I                      
II-III-I
I-II-I                     
III-I-II

Особенности 
восприятия – 
целостность
(«Сложи 
квадрат из 
частей»).

4 части 4 части 5-6 частей 5-6 частей

Внимание
критерий начало года конец года

5 – 6 лет
«Найди отличия»
Особенности внимания 
(устойчивость, переключаемость,
распределяемость, рассеянность)
6 – 7 лет
«Найди отличия»
Особенности внимания 
(устойчивость, переключаемость,
распределяемость, рассеянность)



Память
критерий 5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
1. Слуховая память

«Запомни 10 
слов» 
(методика А. 
Лурия)

до 7 слов до 7 слов до 10 слов до 10 слов
дом, кот, лес,
зерно, игла,

мост, хлеб, окно,
брат, мёд

дом, кот, лес,
зерно, игла, мост,
хлеб, окно, брат,

мёд

гриб, волк, шар,
дым, круг, луч,

роза, жук, шуба,
вода

гриб, волк, шар,
дым, круг, луч,

роза, жук, шуба,
вода

1-е
предъявление

2-е
предъявление

3-е
предъявление

через 30 мин.

2. Зрительная память
«Запомни 10 
картинок».

до 7 картинок до 7 картинок 7-10 картинок 7-10 картинок

«Чего не 
стало?»

Мышление
критерий 5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
1. Наглядно-действенное 

«Пирамидка»
(хаотичные 
манипуляции с 
кольцами, выполнение 
задания методом проб 
и ошибок, 
примеривание колец 
друг к другу, 
зрительное соотнесение
колец). 

2. Наглядно-образное
«Разрезные 
картинки» 
(складывание методом 
проб либо 
практическим 
примериванием, после 
показа способа 
действия, способом 
зрительного 
соотнесения).

«Почтовый ящик»
(пытается протолкнуть 
фигуры в прорези 
методом проб и 
ошибок, зрительно 
соотносит)

3. Словесно-логическое



«Классификация» 
(по лексическим 
темам)

(7 групп)
- овощи 
- фрукты
- одежда 
- обувь
- домашние 
животные 
- дикие 
животные
- посуда

(7 групп)
- овощи 
- фрукты
- одежда 
- обувь
- домашние 
животные 
- дикие 
животные
- посуда

(8 – 10 групп)
- овощи – фрукты
- одежда – обувь –
головные уборы
- домашние – 
дикие животные
- посуда - мебель –
бытовые приборы

(8 – 10 групп)
- овощи – фрукты
- одежда – обувь – 
головные уборы
- домашние – 
дикие животные
- посуда - мебель –
бытовые приборы

«Четвёртый 
лишний»

- овощи – 
фрукты

- одежда – 
обувь

- домашние – 
дикие 
животные

- овощи – 
фрукты

- одежда – 
обувь

- домашние – 
дикие 
животные

- посуда – мебель

- животные – 
насекомые

- наземный – 
воздушный 
транспорт

- посуда – мебель

- животные – 
насекомые

- наземный – 
воздушный 
транспорт

«Последова-
тельность 
событий» 
(«Что сначала, что 
потом?»)

- яблоко – 
огрызок
- конфета – 
фантик
- яйцо - 
яичница

- яблоко – 
огрызок
- конфета – 
фантик
- яйцо - 
яичница

- одуванчик – 
стебель
- клубника – 
хвостик от 
клубники
- чашка – осколки

- одуванчик – 
стебель
- клубника – 
хвостик от 
клубники
- чашка – осколки

«Нелепицы»
(по картинкам)

- девочка везёт
санки летом
- девочка 
летом надела 
шубу, шапку и 
варежки
- на дереве 
растут грибы

- девочка везёт
санки летом
- девочка 
летом надела 
шубу, шапку и 
варежки
- на дереве 
растут грибы

- на дереве растут 
лампочки
- девочка поливает
черепаху из лейки
- мальчик поймал 
гриб удочкой
- девочка едет на 
лыжах летом

- на дереве растут 
лампочки
- девочка поливает
черепаху из лейки
- мальчик поймал 
гриб удочкой
- девочка едет на 
лыжах летом

«Загадки» - - - Ударишь – не 
плачет, а всё выше
скачет. (мяч)
- В Африке наш 
зверь проживает, 
По длинной шее 
каждый узнает. 
Травку он кушает 
всегда и везде, 
Пятна большие 
лишь на 
спине. (жираф)
- В ней варят щи, 
компот и кашу. 
На всю семью 
большую нашу! 
(кастрюля)

- Ударишь – не 
плачет, а всё выше
скачет. (мяч)
- В Африке наш 
зверь проживает, 
По длинной шее 
каждый узнает. 
Травку он кушает 
всегда и везде, 
Пятна большие 
лишь на 
спине. (жираф)
- В ней варят щи, 
компот и кашу. 
На всю семью 
большую нашу! 
(кастрюля)



II. Исследование моторики.
1. Состояние общей моторики.

критерий
5-6 лет 6-7 лет

начало года конец года начало года конец года
Попрыгать на обеих ногах
Попрыгать на правой ноге
Попрыгать на левой ноге
Попрыгать попеременно на левой/ 
правой ноге.

2. Состояние мелкой моторики
- ведущая рука ______________________________________________________________________

критерии начало года конец года

5 – 6 лет - «зайчик»
правая рука
левая рука

- «зайчик»
правая рука
левая рука

- упражнение «Игра на рояле» ведущей 
рукой.

- упражнение «Игра на рояле» 
ведущей рукой.

- проба «Кулак – ребро – ладонь» 
ведущей рукой.

- проба «Кулак – ребро – ладонь» 
ведущей рукой.

6 – 7 лет - «коза» 
правая рука
левая рука
обе руки

- «коза» 
правая рука
левая рука
обе руки

- поместить указательный палец на 
средний и наоборот. 
правая рука
левая рука

- поместить указательный палец на 
средний и наоборот. 
правая рука
левая рука

- упражнение «Игра на рояле». - упражнение «Игра на рояле».
- проба «Кулак – ребро – ладонь» 
правая рука
левая рука

- проба «Кулак – ребро – ладонь» 
правая рука
левая рука

3. Состояние мимической мускулатуры

критерии
5-6 лет 6-7 лет

начало года конец года начало года конец года
- изолированно закрыть один глаз
- поднять брови («удивиться»)
- нахмурить брови 
(«рассердиться»)
- надуть щёки («толстячок»)
- втянуть щёки («худышка»)
- наморщить нос 
- надуть правую щёку - -
- надуть левую щёку - -
- легко сомкнуть веки, удержать 
позу.

- -

- плотно сомкнуть веки, удержать
позу.

- -

- прищурить глаза, удержать 
позу.

- -

- закрыть поочерёдно левый и 
правый глаз.

- -



4. Состояние артикуляционной моторики.
- Анатомическое строение артикуляционного аппарата.

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 
_____________________________________________________________________________________
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный) __________
_____________________________________________________________________________________
Твёрдое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель)
_____________________________________________________________________________________
Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)
_____________________________________________________________________________________
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка)
_____________________________________________________________________________________
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 
подъязычной области) _________________________________________________________________

Упражнения артикуляционной гимнастики.

критерии
5-6 лет 6-7 лет

начало года конец года начало года конец года
движения губ

- «улыбочка»
- «трубочка»
- «улыбочка» - «трубочка»
- умение поднять верхнюю губу, 
обнажив верхние зубы; опустить 
нижнюю губу, обнажив нижние 
зубы.

- -

движения языка
- «блинчик»
- «иголочка»
- «блинчик» - «иголочка»
- «качели»
- «часики»
- «вкусное варенье» -
- «чашечка» -
- «индюк» -
- «лошадка» -
- «грибок» -
- «барабанщик» -
- «гармошка» -

движения нижней челюсти
- рот широко открыть и закрыть, 
преодолевая сопротивление 
кулаков
- подвигать нижней челюстью 
вправо - влево

-

саливация
(повышенная, нормальная)



 III. Особенности речи.
1. Фонематическое восприятие. 

5 – 6 лет
критерии: начало года конец года

1. Фонематическое восприятие.
- «Повтори за мной» ба-па-ба

па-ба-па
ба-па-ба
па-ба-па

да-та-да
та-да-та

да-та-да
та-да-та

га-ка-га
ка-га-ка

га-ка-га
ка-га-ка

за-са-за
са-за-са

за-са-за
са-за-са

та-тя-та
тя-та-тя

та-тя-та
тя-та-тя

- «Покажи на картинках» мышка – мишка мышка – мишка
кот – кит кот – кит
уточка – удочка уточка – удочка
ложки – рожки ложки – рожки 

- «Повтори за мной» корка – горка корка – горка
бочка – почка бочка – почка
шар – жар шар – жар 
лук – люк лук – люк

2. Фонематический анализ.
- «Какой первый звук в слове?» Аня

утро
Ира
эхо
обруч
сад
зайка
шуба
жук
щука
мяч

Аня
утро
Ира
эхо
обруч
сад
зайка
шуба
жук
щука
мяч

6  - 7 лет
критерии: начало года конец года

1. Фонематическое восприятие.
- «Повтори за мной» са-ша-са

ша-са-ша
са-ша-са
ша-са-ша

жа-ша-жа
ша-жа-ша

жа-ша-жа
ша-жа-ша

са-ца-са
ца-са-ца

са-ца-са
ца-са-ца

ча-тя-ча
тя-ча-тя

ча-тя-ча
тя-ча-тя

ла-ля-ла
ля-ла-ля

ла-ля-ла
ля-ла-ля

- «Покажи на картинках» коса – коза коса – коза  
бочка – точка  бочка – точка  
крыша – крыса крыша – крыса 
дрова – трава дрова – трава

- «Повтори за мной» голос – колос голос – колос
папочка – бабочка папочка – бабочка
Луша – лужа Луша – лужа
игра – игла игра – игла



2. Фонематический анализ.
- «Где находится звук /С/ в слове?» сам

фокус
лиса

сани
оса
нос

- определение последовательности звуков
в словах.

сани 
1-ый - …, 2-ой - …, 
3-ий - …, 4-ый - …

сани 
1-ый - …, 2-ой - …, 
3-ий - …, 4-ый - …

- «Сосчитай, сколько звуков в словах» мак ____________________
мука ___________________
комок __________________

мак ______________________
мука _____________________
комок ____________________

3. Фонематический синтез.
- «Составь слова из звуков» С-А-Д __________________

Д-О-М _________________
Р-У-К-А ________________
П-О-Ч-К-А 
______________

С-А-Д ___________________
Д-О-М ___________________
Р-У-К-А __________________
П-О-Ч-К-А _______________

- «Составь слова из звуков в нарушенной 
последовательности»

М-О-С _________________
О-К-Б __________________
У-Ш-А-Б _______________
А-М-Р-К-А _____________

М-О-С ___________________
О-К-Б ____________________
У-Ш-А-Б _________________
А-М-Р-К-А _______________

4. Фонематические представления.
- «Придумай слово на звук, который я 
назову»

С ______________________
З ______________________
Ц ______________________
Ш _____________________
Ж _____________________
Ч ______________________
Щ _____________________
Л ______________________
Р ______________________

С ________________________
З ________________________
Ц _______________________
Ш _______________________
Ж _______________________
Ч ________________________
Щ _______________________
Л ________________________
Р ________________________

- «Подбери картинки, в которых есть звук
/С/»
«Разложи картинки» (со звуками /с/ - /з/).
сумка, коза, сок, лиса, роза, зонт и т.д.)

2. Слоговая структура слова
5 – 6 лет
критерии: начало года конец года
- «Повтори за мной» самолёт самолёт

квадрат квадрат
велосипед велосипед
микстура микстура
парашютист парашютист
погремушка погремушка

Ребята слепили снеговика.

Водопроводчик чинит водопровод.

Парашютисты готовятся к прыжку.

6 – 7 лет
критерии: начало года конец года
- «Повтори за мной» тротуар тротуар

градусник градусник



часовщик часовщик
велосипедист велосипедист
строительство строительство
регулировщик регулировщик

Мама расчёсывает волосы перед 
зеркалом.
Велосипедист едет на велосипеде.
Регулировщик регулирует движение.

3. Звукопроизношение.
Звукопроизношение начало года конец года начало года конец года
/М/ 
/МЬ/ 
/П/ 
/ПЬ/ 
/Б/ 
/БЬ/ 
/Т/ 
/ТЬ/ 
/Д/ 
/ДЬ/ 
/Н/ 
/НЬ/ 
/В/ 
/ВЬ/ 
/Ф/ 
/ФЬ/ 
/К/ 
/КЬ/ 
/Г/ 
/ГЬ/ 
/Х/ 
/ХЬ/ 
/йот/ 
/С/ 
/СЬ/ 
/Ц/ 
/З/ 
/ЗЬ/ 
/Ш/ 
/Ж/ 
/Ч/ 
/Щ/ 
/Л/ 
/ЛЬ/ 
/Р/ 
/РЬ/ 

4. Лексика.
Исследование состояния импрессивной речи.

5 – 6 лет
Понимание имён существительных.

1. Пассивный словарь: начало года конец года
- части тела: голова, шея, руки, пальцы,



уши, лоб, нос, кулак, колени, пятки.

- машина: колёса, двери, окна, руль, 
фары, сиденье.

- самолёт: крылья, хвост, дверь, колёса,
окна.
- дом: крыша, окна, дверь, стены.
- медведь: голова, туловище, лапы, 
хвост.

Понимание обобщающих слов.
игрушки
посуда
одежда
обувь
мебель
овощи
фрукты
птицы

Понимание глаголов.
- самолёт летит, собака ест, человек 
стоит, лягушка прыгает, черепаха 
ползёт. 

Понимание имён прилагательных.
- круглое печенье, квадратное печенье, 
треугольное печенье, овальное печенье
- холодное мороженое, горячий чай
- горькое лекарство, сладкое варенье
2. Понимание различных форм словоизменения и словообразования.
Понимание единственного и 
множественного числа сущ-ых.

вагон – вагоны 
кот – коты
ухо – уши
стол – столы

вагон – вагоны 
кот – коты
ухо – уши
стол – столы

Понимание предложно – падежных 
конструкций с предлогами.

- предлоги: В, НА, У, 
ПОД, ЗА, ПО.

- предлоги: В, НА, У, ПОД,
ЗА, ПО.

Понимание уменьшительно – 
ласкательных суффиксов 
существительных.

стол – столик
мяч – мячик 
ложка – ложечка
кукла – куколка

стол – столик
мяч – мячик 
ложка – ложечка
кукла – куколка

Различение форм единственного и 
множественного числа глаголов.

самолёт летит – самолёты
летят
машина едет – машины 
едут

самолёт летит – самолёты 
летят
машина едет – машины 
едут

Различение глаголов с различными 
приставками.

- птица вылетает из 
клетки, птица влетает в 
клетку.

- птица вылетает из клетки,
птица влетает в клетку.

3. Понимание предложений.
- «Послушай внимательно и ответь на 
вопрос».

- Собака бежит за 
мальчиком. Кто кого 
догоняет? 
- Мальчик бежит за 
собакой. Кто убегает?

- Собака бежит за 
мальчиком. Кто кого 
догоняет? 
- Мальчик бежит за 
собакой. Кто убегает?

4. Понимание содержания текста.
- сказка «Колобок».



6 – 7 лет
Понимание имён существительных.

1. Пассивный словарь: начало года конец года
- части тела: голова, шея, нос, уши, лоб,
подбородок, руки, пальцы, кулак, 
пятка, плечо.
- машина: колёса, двери, окна, руль, 
фары, сиденье, зеркала, багажник.
- самолёт: крылья, хвост, дверь, колеса,
окна, кабина.
- дом: крыша, окна, дверь, стены, 
лестница.
- медведь: голова. туловище, лапы, 
хвост.

Понимание обобщающих слов.
игрушки
посуда
одежда
обувь
мебель
овощи
фрукты
домашние птицы
дикие птицы
домашние животные
дикие животные
транспорт

Понимание глаголов.
- почтальон разносит почту, 
парикмахер подстригает, лётчик 
управляет самолётом, швея шьёт, 
художник рисует.

Понимание имён прилагательных.
- прямоугольная салфетка, 
многоугольная салфетка.
- молодой человек, пожилой человек.
- весёлый мальчик, грустный мальчик.
- высокий дом, низкий дом.

2. Понимание различных форм словоизменения и словообразования.
Понимание единственного и 
множественного числа 
существительных. 
 

лев – львы
пень – пни
перо – перья
колесо – колёса
ухо – уши
дерево – деревья

лев – львы
пень – пни
перо – перья
колесо – колёса
ухо – уши
дерево – деревья

Понимание предложно – падежных 
конструкций с предлогами.

- предлоги: В, У, ПОД, 
НАД, ЗА, ПО, С, ИЗ, ИЗ-
ЗА, ИЗ-ПОД.

- предлоги: В, У, ПОД, 
НАД, ЗА, ПО, С, ИЗ, ИЗ-
ЗА, ИЗ-ПОД.

Понимание уменьшительно – 
ласкательных суффиксов 
существительных:

воробей – воробушек
книга – книжечка
стул – стульчик

воробей – воробушек
книга – книжечка
стул – стульчик

Различение форм единственного и мальчик читает – 



множественного числа глаголов. мальчики читают
девочка кушает – 
девочки кушают.

Различение глаголов с различными 
приставками.

- Мальчик переходит 
дорогу, мальчик заходит 
в дом, мальчик подходит 
к дому.

- Мальчик переходит 
дорогу, мальчик заходит в 
дом, мальчик подходит к 
дому.

 3. Понимание предложений.
- «Послушай, что я тебе скажу, и ответь
на вопрос».

- Кошка гонится за 
мышкой. Кто убегает?
- Машенька пришла в 
домик медведей. Кто 
гость?
- Миша сломал машинку,
которую ему подарила 
бабушка. Что было 
раньше?

- Кошка гонится за 
мышкой. Кто убегает?
- Машенька пришла в 
домик медведей. Кто 
гость?
- Миша сломал машинку, 
которую ему подарила 
бабушка. Что было 
раньше?

4. Понимание нелепицы.
- «Послушай и скажи: Что не так?» - Мальчик сорвал цветы с

клумбы и подарил 
девочке. Что не так?
- Мама взяла зонтик и 
пошла на работу. Какая 
погода была на улице?

- Мальчик сорвал цветы с 
клумбы и подарил девочке.
Что не так?
- Мама взяла зонтик и 
пошла на работу. Какая 
погода была на улице?

Исследование состояния экспрессивной речи.

1. Активный словарь.
1.1. Названия частей тела и предметов (на ребёнке, на предметах).

словарь
существи-
тельных

5 – 6 лет 6 – 7лет словарь
сущест-

вительных

5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало

года
конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

ноги сиденье
руки спинка
голова ножки
глаза рукав
уши воротник

нос пуговица
рот молния -
шея петля -
живот кузов
грудь колёса
локоть - кабина
ладонь - руль
подбородок - фары -
щека - мотор -

1.2 Обобщающие понятия.

«Назвать одним словом»
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
мяч, кукла, машинка
чашка, тарелка, ложка
футболка, куртка, шорты
тапки, сапоги, ботинки
стол, стул, шкаф



«Назвать одним словом»
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
яблоко, банан, апельсин
огурец, помидор, морковь
автобус, самолёт, пароход
клубника, смородина, 
малина

-

кошка, собака, свинья -
волк, лиса, заяц -
ворона, сова, воробей -

1.3. Глагольный словарь.
Назвать действие (по

картинкам)
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
Что делает мальчик? (ест)  
Что делает девочка? (спит)
Что делают дети? (играют)
Что делает самолёт? 
(летит) 
Что делают рыбки?
(плавают)  
Что делают машины? 
(едут) 
Как передвигается: птица
                         человек
                         змея
                        лягушка
Как подают голос:         
                         кошка
                         собака
                         корова
                         петух
                         воробей -
                         лошадь -
                         овца -
                         волк -
Что делает:    врач -
                        учитель -
                        продавец -
                        повар -
                        швея -

1.4. Словарь прилагательных.

параметры
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
 Цвет

красный
синий
зелёный
жёлтый
белый
чёрный
оранжевый
голубой
фиолетовый -
розовый -



параметры
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
коричневый -
серый -

Форма
круглый мяч круглый мяч круглый руль круглый руль круглый
квадратный подушка 

квадратная
подушка 
квадратная

окно 
квадратное

окно 
квадратное

треугольный пирамидка 
треугольная

пирамидка 
треугольная

ёлка 
треугольная

ёлка 
треугольная

овальный огурец овальный огурец овальный лимон 
овальный

лимон 
овальный

 Антонимы
большой - маленький
длинный - короткий
высокий - низкий
толстый - тонкий -
широкий - узкий -

5. Грамматика.
1. Состояние словоизменения.
1.1. Употребление формы именительного и родительного падежа множественного числа 
существительных (много чего?):
Ответить по 
картинкам.

5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

дом
стул
глаз
дерево
воробей
корова
карандаш -
лист -
рот -
сон -
лев -
  1.2. Употребление предложно-падежных конструкций

Предлог
5 – 6 лет 6 – 7 лет

начало года конец года начало года конец года
НА

С (СО)
В

ИЗ
НАД

ОКОЛО, У
К

ОТ
ПОД -

ИЗ-ПОД -
ЗА -

ИЗ-ЗА -
   1.3. Согласование прилагательных с существительными в единственном числе. 

Назвать по
картинкам

5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

красный мяч
синяя слива
жёлтое солнце
1.4. Согласование числительных два и пять с существительными.



Назвать по картинкам 5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

две тетради
пять тетрадей
два яблока
пять яблок
два карандаша
пять карандашей

2. Состояние словообразования.
2.1. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами.

Назвать
картинки

5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

стол
чашка
кукла
кровать
шкаф
миска
звезда
ключ 
     
 2.2. Образование названий детенышей животных.

Назвать
детёнышей

5 – 6 лет 6 – 7 лет
начало года конец года начало года конец года

у кошки
у утки
у лисы
у зайца
у волка
у белки
у медведя
у козы -
у коровы -
у лошади -
у собаки -
у овцы -

2.3. Образование относительных прилагательных от существительных (6 – 7 лет).
Ответить по картинкам  начало года конец года

стол из дерева
аквариум из стекла
стена из кирпича
шапка из меха
носки из шерсти
сапоги из резины
кастрюля из металла
сок из яблок

2.4. Образование притяжательных прилагательных от существительных (6 – 7 лет).

Ответить по картинкам начало года конец года 

Очки бабушки
Туфли мамы
Усы кошки
Хвост лисы
Берлога медведя

2.5. Образование приставочных глаголов. (6 – 7 лет)



Назвать действия по картинкам начало года конец года
Мальчик из дома…ВЫХОДИТ.
Мальчик к дому…ПОДХОДИТ.
Мальчик улицу…ПЕРЕХОДИТ.
Мальчик от дома…ОТХОДИТ.
Мальчик за дом … ЗАХОДИТ.
Мальчик в дом … ВХОДИТ.

5. Связная речь
критерий начало года конец года
1. Пересказ. 

5 – 6 лет
«Котишка – рыжий 
плутишка».
- У Гриши жил котишка – рыжий 
плутишка. Голос у него был ласковый, 
хвост пушистый, а животик – 
беленький. Гриша давал ему молоко и 
кашу. Мышки боялись кота. Ну и житьё
было плутишке.

6 – 7 лет
«Булька»
У Жени есть собака Булька. У Бульки 
рыжая шерсть, а уши и лапки – белые. 
Булька живёт во дворе. Целый день она
лежит у конуры. Женя кормит Бульку. 
После уроков он гуляет с Булькой у 
реки.

2. Рассказ по серии сюжетных картин.
5 – 6 лет

«Чайник разбился» 
(2 картинки)

«Дети нашли в лесу 
ёжика» 
(3 картинки)

6 – 7 лет
«Кораблик» (3 



картинки)

«Кот и мышонок» 
(4 картинки)

3. Рассказ по сюжетной картине.
5 – 6 лет

«Спасаем мяч»

6 – 7 лет
«Мы играем»

4. Описательный рассказ.
5 – 6 лет

«Котёнок»

6 – 7 лет
«Утка»

Особенности эмоционально-волевой сферы
При поступлении в группу.



1. Эмоциональная реакция ребенка на сам акт обследования _______________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Характер деятельности:
а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
б) целенаправленность деятельности ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в) наличие самоконтроля в деятельности _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
                                            (нуждается ли в помощи, в какой мере)
3. Способность переноса показанного способа деятельности на аналогичные задания 
___________________________________________________________________________________________
4. Критичность в оценке своей деятельности ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Понимание эмоционального смысла картинок, текстов _________________________________________

6. Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. Контактность в общении со взрослыми, детьми ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5 лет
выводы: начало года. Заключение логопеда:
Артикуляционная моторика
Звукопроизношение
Слоговая структура слов
Словарь
Грамматический строй речи
Связная речь
Фонематическое восприятие
конец года. Заключение логопеда:
Артикуляционная моторика
Звукопроизношение
Слоговая структура слов
Словарь
Грамматический строй речи
Связная речь
Фонематическое восприятие

6 лет
выводы: начало года. Заключение логопеда:
Артикуляционная моторика
Звукопроизношение
Слоговая структура слов
Словарь
Грамматический строй речи
Связная речь
Фонематическое восприятие
конец года. Заключение логопеда:
Артикуляционная моторика
Звукопроизношение
Слоговая структура слов
Словарь
Грамматический строй речи
Связная речь
Фонематическое восприятие
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	Аппликация:
	Прикладное творчество:
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	Музыкальная деятельность.
	Театрализованная деятельность.
	Культурно-досуговая деятельность.
	Перечень используемых методических пособий
	Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками.
	Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой.
	Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения).
	Основные движения:
	бросание, катание, ловля, метание:
	прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя его рукой {правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля;
	прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях;
	отбивание мяча об пол на месте 10 раз;
	ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую;
	подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд;
	перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину;
	ползание, лазанье:
	ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями;
	переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе;
	ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой;
	лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом;
	ходьба:
	ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты;
	бег:
	бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой ведущих;
	бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени;
	между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы;
	мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м;
	быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2х10 м, 3х10 м; пробегание на скорость 20 м;
	бег под вращающейся скакалкой;
	прыжки:
	подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на одной ноге;
	подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной;
	подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок;
	перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место;
	подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз;
	прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м;
	перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами;
	прыжки в длину с места; в высоту с разбега;
	в длину с разбега;
	прыжки со скакалкой:
	перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку;
	упражнения в равновесии:
	ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге;
	поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье;
	ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны;
	кружение парами, держась за руки;
	«ласточка».
	Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.
	Общеразвивающие упражнения:
	упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей;
	упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине;
	упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место.
	Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы.
	Ритмическая гимнастика:
	музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в
	
	соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений.
	Строевые упражнения:
	педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары.
	Подвижные игры:
	педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность.
	Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх.
	Спортивные игры:
	педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей.
	Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 3-4 фигур.
	Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам.
	Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.
	Спортивные упражнения:
	педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических условий региона.
	Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением при спуске с горки.
	Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо
	«ступающим шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения.
	Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения.
	
	Формирование основ здорового образа жизни:
	педагог продолжает уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья).
	Активный отдых.
	Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры.
	Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания.
	Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные игры народов России.
	Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные мероприятия и туристские прогулки.
	Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во время остановки.
	Коррекционная направленность педагогического процесса при реализации образовательной области «Физическое развитие»:
	Перечень используемых программ, методических пособий
	2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
	Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями воспитанников
	1. Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
	3. Методы проблемного обучения
	4. Методы поддержки эмоциональной активности
	5. Коммуникативные методы
	6. Методы психосенсорного развития.
	2.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
	Способы и направления

	2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.
	Формы взаимодействия с семьями воспитанников
	Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.

	1. Целевой раздел Программы воспитания.
	 1.2. Направления воспитания:
	 1.3. Целевые ориентиры воспитания.
	Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)
	 2. Содержательный раздел Программы воспитания.
	 2.1. Уклад образовательной организации.

	 Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия.
	 Принципы жизни и воспитания в ДОО.
	 2.2. Воспитывающая среда ДОУ.
	 2.3. Общности (сообщества) ДОУ.
	Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
	Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.
	Основные формы и содержание работы с родителями:
	 Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы.

	 События образовательной организации.
	-Ритмы жизни
	-Свободная игра;
	-Свободная деятельность детей.

	 Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
	2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР. (ФАОП ДО п. 51.3)
	3.1.2. Особенности организации предметно – развивающей среды.(ФАОП ДО п.52.1)
	
	3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи воспитания.
	Средства обучения и воспитания
	3.1.3.1. Перечень литературных, музыкальных,художественных, анимационныхпроизведенийдляразныхвозрастныхгрупп
	От 5 до 6 лет.
	От 6 до 7 лет.
	Перечень музыкальных произведений
	Перечень произведений изобразительного искусства
	От 5 до 6лет.
	От 6 до 7лет.
	Перечень анимационных произведений
	Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).
	Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
	Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет).
	Кадровыеусловия:
	Режим дня на холодный период
	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 216» города Кирова (далее - Программа) разработана в соответствии:
	с требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) – далее ФАОП ДО.
	Программа является документом, в соответствии с которым МКДОУ № 224 г.Кирова (далее – ДОО) осуществляют образовательную деятельность на уровне дошкольного образования для обучающихся 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее
	ТНР), а именно общим недоразвитием речи в группах компенсирующей направленности.
	Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
	Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных областях для всех педагогов, работающих в группах компенсирующей направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
	Программа рассчитана на пребывание ребенка в компенсирующей группе с четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Программа разработана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Программа для каждой возрастной группы является самостоятельным документом, то есть обучение ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, начиная с четырех, пяти или шести лет.
	Цель реализации Программы в соответствии с ФАОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
	Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
	К категории детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с логопедическим заключением тяжелое нарушение речи (далее – ТНР).
	Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также снижение скорости и ловкости их выполнения.
	Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для детей характерен низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах деятельности.
	Основной контингент дошкольников в группах с ТНР от 5 до 6 лет имеет II или III уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава.
	Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети также отстают в развитии мышления. Присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).
	У детей с ТНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, дети в основном имеют III и IV уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им темы.
	Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа, характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.
	В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и мелкой моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе.
	Программа разработана с учетом:
	Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 – по реализации обязательной части Программы.
	Парциальной программы «Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.:
	«Издательство Скрипторий 2003, 2016г. – по реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.
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