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I. Целевой раздел Программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы: обеспечение условий для до-

школьного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

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

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание 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 образова-

тельных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

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

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

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

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве 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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) 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. 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: соответствует парциальной программе Банка России «Экономическое воспи-

тание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Цель: формирование основ экономического образа мышления у ребенка-

дошкольника, осознание им того, каков «я» в мире экономических ценностей и как себя ве-

сти в нем. 

Задачи: 

- сформировать у детей дошкольного возраста представление о потребностях челове-

ка на основе экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, про-

дукт, услуга, потребители, обмен товаром и услугами, «рынок», «спрос», «предложение», 

«цена» (заработная плата). 

- развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность; 

- создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 
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решения практических задач самими детьми; 

- воспитывать сознательно, пользоваться всем, что предоставляется детям для их 

счастливого детства. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Общие: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

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

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучаю-

щихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетво-

рению 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 обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

разования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

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

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие 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: позна-

вательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста. 

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

стижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достиже-
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ния, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обуча-

ющихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками обра-

зовательных отношений:  

соответствует парциальной программе Банка России «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Программа «Дошкольная экономика» строится на следующих принципах: 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- увлекательности: материал, предназначенный для обучения детей, обязательно дол-

жен опираться на личностный опыт проживания различных познавательных ситуаций с опо-

рой на любознательность ребенка; 

- наглядности, символичности, практичности: предполагает использование наглядных 

средств обучения, приемов замещения, моделирования и схематизации, практических мето-

дов; 

- системности: предполагает обеспечение преемственность в получении знаний деть-

ми, протекающую через все виды деятельности; 

- интеграции образовательного содержания разных разделах программы при решении 

воспитательно-образовательных задач;  

- деятельный подход к организации образования, включение познавательного компо-

нента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

- развивающего характера обучения, основанный на детской активности.  

Подходы: 

- системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности детям самим от-

крывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике. Данный подход 

нацелен на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, развивать у них 

самостоятельность, творческое мышление; 

- гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ребенка через неукос-

нительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; удовлетворение его потребно-

стей, т.е. становление в каждом ребенке субъективности; 

- компетентный подход выдвигает на первое место не информированность, а умение 

решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение ди-

намики и оценки результативности полученных навыков и умений. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития обучающихся и 

их индивидуальные особенности развития 
 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики: средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в 

пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Сред-

няя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 

109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание: развитие центральной нервной и опорно-двигательной 

систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить до-

ступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции: в период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пикто-

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

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыс-

лительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 
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начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что являет-

ся основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое вообра-

жение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креатив-

ность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонемати-

ческий анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любо-

знательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

Детские виды деятельности: у детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоот-

ношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет слож-

ную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети ше-

стого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

тивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где 

требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и 

оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятель-

ности. 

Коммуникация и социализация: в общении со взрослыми интенсивно формируются 

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

руется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, прави-

лам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формиро-

ваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к 

личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к опре-

деленным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный инте-

рес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоци-

альных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоот-

ношений между детьми. 

Саморегуляция: в период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

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

ними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка: складывается первая иерархия мотивов. Формируется диф-

ференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики: средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 

кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у дево-

чек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание: уровень развития костной и мышечной систем, наработ-
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ка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким 

по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла 

сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться спо-

собность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важней-

шей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют бо-

лее мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов 

в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются не-

устойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции: к шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференци-

ровать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сен-

сорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организа-

ции системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для станов-

ления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время 

сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут вы-

ступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслитель-

ные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как 

основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления пред-

метного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логи-

ческие операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характе-

ризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картин-

кам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обуче-

нию чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности: процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется ре-

зультативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняет-

ся. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целена-

правленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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Коммуникация и социализация: в общении со взрослыми интенсивно проявляется вне-

ситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуа-

тивно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоци-

альных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочув-

ствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция: формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ре-

бенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредствен-

ности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной кор-

рекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции по-

ведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов ре-

гуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка: складывается иерархия мотивов. Формируется дифференци-

рованность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная само-

оценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентич-

ности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принад-

лежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в 

целом, чувство справедливости.  

 

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи 

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

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

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недораз-

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

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д.; неврозопо-

добным заиканием (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений) у кото-

рых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Количество детей с ТНР на 01.09.2023г. – 63 человека.  

Распределение детей по группам здоровья (2024-2025 уч. г.) 

Показатели 2024 

 Кол-во % 

1 группа здоровья 47 74,6% 

2 группа здоровья 13 20,6% 

3 группа здоровья 3 4,8% 

Таким образом, большинство детей, с первой группой здоровья – 74,6 %.  

Дети второй группы здоровья - дети здоровые, но с факторами риска по возникнове-

нию патологии, функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями, хрони-

ческими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3–5 лет, 

врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями одноименного органа 

или нарушением его функции, а также со сниженной сопротивляемостью к острым хрониче-

ским заболеваниям. 

Дети третьей группы здоровья – дети с хроническими заболеваниями и врожденными 

пороками развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными функцио-

нальными возможностями. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее начало 
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развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразо-

вания. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонен-

тов речевой деятельности. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуаль-

ной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноцен-

ными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, классифика-

ции, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно- логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсут-

ствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. Выделяют несколько уровней речевого недоразвития. Каж-

дый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного к дру-

гому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием сло-

весных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у нор-

мально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной. У детей, 

находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплек-

сов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и 

действий, причем они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются 

паралингвистическими средствами общения - жестами, мимикой. В речи отсутствует морфо-

логические элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь 

в конкретной ситуации. 

На втором уровне речевого развития возрастает речевая активность детей. У них по-

является фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грам-

матическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются 

уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилага-

тельные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на во-

просы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но они 

не знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, ме-

бель, профессии и т.д. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание 

обращенной речи остается неполным, так как многие грамматические формы различаются 

детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой обиход-

ной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформи-

рованность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, дей-

ствия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, 

из-за, между, через, над и т.д. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чет-

кости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учи-

тываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Нарушение связ-

ной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. При пересказе текстов дети с ОНР 

ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные зве-

нья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются зна-

чительные трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному педагогом. 

Обычно дети подменяют рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта, 
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при этом нарушают всякую связность: не завершают начатое, возвращаются к ранее сказан-

ному. Творческое рассказывание детям с ОНР дается с большим трудом. Дети испытывают 

серьезные затруднения в определении замысла рассказа, в изложении последовательного 

развития сюжета. Нередко выполнение творческого задания подменяется пересказом знако-

мого текста. Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со стороны 

взрослых оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, суждений. 

В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются с вопроса-

ми к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс 

развития связной речи и требует целенаправленной коррекционно- педагогической работы. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в раз-

витии лексики, которые кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка 

в затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал восприни-

мается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи (ФФНР) характерно нару-

шение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефек-

тов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недо-

развития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечи-

вающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тон-

кими артикуляционными или акустическими признаками. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различе-

ния звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические компо-

ненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории 

детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначи-

тельная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследо-

вании речи детей отмечаются ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительны-

ми. 

Заикание - это речевой недостаток, при котором говорящий испытывает специфиче-

ские трудности при произнесении слов, фраз. Трудности проявляются в непреднамеренных 

остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами 

мышц лица, шеи, конечностей (А.В. Ястребова). Характерной особенностью заикания явля-

ется то, что указанные трудности возникают у заикающихся только в процессе речевого об-

щения. Если его нет, нет и пароксизмов заикания. 

Как показали многочисленные исследования, заикание возникает преимущественно у 

детей 2 - 5 лет в период формирования фразовой речи, и предрасполагающую основу для его 

возникновения составляет ослабленность нервной системы. Для заикающихся характерны 

слабость и инертность нервных процессов. Поведение и деятельность заикающихся отлича-

ются импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением прило-

жить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей и пр. 

Дети с заиканием испытывают сложности при подборе адекватных слов для выраже-

ния мыслей, с трудом удерживают замысел высказывания. В речи таких детей много логиче-

ски и синтаксически незавершенных фраз, они допускают грамматические ошибки и часто 

сами их не исправляют, хотя средства языка ими усвоены. 

У ребенка при заикании как правило, нарушено звукопроизношение. Трудно произно-

сятся согласные, причем больше начальные звуки, чем последующие. Затруднительны для 

заикающихся те звуки, которые они сами считают наиболее трудными. Иногда дети с заика-

нием хорошо произносят физиологически трудные звуки и, наоборот, легкие представляют 

для них непреодолимые затруднения. 

 



12 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возрастные особенности 6 – 7 лет 

К шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ра-

нее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к са-

моконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции - это одна из определяющих 

психологических предпосылок для приобщения дошкольника к такой сложной области чело-

веческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми старшего дошкольного возраста мира со-

циальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, фор-

мировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной дея-

тельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно - не выгод-

но», «выигрыш - проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: 

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не 

только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка 

с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом эко-

номическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное 

развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое 

воспитание (вместе с родителями и законными представителями ребенка как участниками 

образовательного процесса) способствует нравственному развитию ребенка. 

Психологические особенности развития детей 6-7 лет 

К шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ра-

нее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к са-

моконтролю и волевой регуляции поведения. 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его надо ставить в 

позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познаватель-

ных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, 

речи. Мыслительные операции являются инструментом познания человеком окружающей 

действительности, поэтому, развитие мыслительных операций является важным фактором 

становления всесторонне развитой личности. 

Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. Именно в 

этом возрасте необходимо уделять больше времени для работы с детьми по развитию у них 

мыслительных операций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, с учетом воз-

растных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) обучающихся, а также особенностей развития обу-

чающихся с ТНР 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошколь-

ного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
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обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планиру-

емые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира; 

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, одно-

сложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

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

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

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

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, экспериментиру-

ет); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-
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ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, расска-

зы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

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

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные 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). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6-7 лет 

 - адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 - знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 - знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубе-

жья; - понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 - знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 - знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окру-

жении; 

 - в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются испра-

вить свою или чужую оплошность; 

 - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 - бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и заня-

тий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 - следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 - с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родите-

ли, как ведут хозяйство и т. д.);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; - переживают случаи порчи, 

ломки вещей, игрушек; 

 - сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 
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живым существам, бережно относятся к природе;  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образо-

вания. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного 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 требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

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

еся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учиты-

вать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребен-

ка. 

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включаю-

щая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ТНР; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и ана-

лизируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогиче-

ской диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные ме-

тоды диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагно-

стических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 
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деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содер-

жательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построе-

ния индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при об-

следовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки пред-

метной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом пока-

зателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при  обследовании. 

Результаты логопедической и психологической диагностики могут использоваться 

для проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образова-

тельных трудностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6-7 лет 

 - адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 - знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 - знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубе-

жья; - понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 - знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 - знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окру-

жении; 

 - в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются испра-

вить свою или чужую оплошность; 

 - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 - бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и заня-

тий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 - следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 - с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родите-

ли, как ведут хозяйство и т. д.);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; - переживают случаи порчи, 

ломки вещей, игрушек; 

 - сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе;  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 
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II. Содержательный раздел  
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психо-

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ные 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 педагоги-

ческим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного 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 други-

ми детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное раз-

витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-

ты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-
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мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-

ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-

риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведе-

ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В про-

цессе 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 сре-

ды 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, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлени-

ям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-

нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

ностью) 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, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обуча-

ющихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-

виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-

чающихся 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 дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую сре-

ду, 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. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Трудовое воспитание» реализуется во всех возрастных группах в совместной дея-

тельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведе-

нии режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  

«Социальные отношения» реализуется через занятия 5-6, 6-7 лет (1 раз через 2 неде-

ли). 

«Формирование основ безопасного поведения» реализуется с детьми 5-6, 6-7 лет  
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осуществляется через занятие «Безопасность» занятие 1 раз через 2 недели. 

«Формирование основ гражданственности и патриотизма» с детьми 5-6, 6-7 лет 1 раз 

через 2 недели. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает со-

здание 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, вре-

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР по-

знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирова-

ние предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

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

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-

ние коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отноше-

ний у разных народов. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах об-

разовательной деятельности: 

«Сенсорные эталоны и познавательные действия» и «Математические представления  

реализация во всех возрастных группах через занятие «Математические представления» 1 

раз в неделю. 

 «Окружающий мир» реализуется с детьми 5-6,6-7 лет на занятии 1 раз через неделю. 

«Природа» реализуется с детьми 5-6,6-7 лет на занятии 1 раз через неделю. 
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2.1.3. «Речевое развитие» 
 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

    Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и дру-

гих особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного 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 дея-

тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-

ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-

лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комменти-

рованного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллю-

стративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педаго-

гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятель-

ности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-

сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

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

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 повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные 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 
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читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-

моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-

можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушения-

ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-

боты, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

 «Интерес к художественной литературы» реализуется с детьми 5-6 лет , 6-7 занятие 1 

раз  неделю. 

 «Подготовка детей к обучению грамоте» реализуется через занятие «Грамота» с 

детьми 5-6 лет , 6-7 занятие 1 раз неделю. 
 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-

нии художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития при-

общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-

туре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обуча-

ющихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются 

в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образо-

вательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утрен-

ней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-

ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 



22 
 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды за-

нятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучаю-

щихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

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

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобрази-

тельной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, сти-

мулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-

ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодель-

ные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Му-

зыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

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

руководителя и воспитателей. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

«Приобщение к  искусству» реализация во всех возрастных группах осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Изобразительная деятельность» реализуется через занятия: 

«Рисование», «Народное декоративно – прикладное искусство» реализуется через за-

нятие «Рисование» в группах детей 5-6 лет и 6-7 лет 1 раз в неделю. 

«Лепка» реализуется в группах 6-7 лет через занятие 1 раз через неделю.  

«Аппликация», «Прикладное творчество» реализуется через занятие «Аппликация» в 

группах детей 5-6, 6-7 лет через занятие 1 раз в неделю. 

«Конструктивная деятельность» реализуется через занятие  «Конструирование» в 

группах 5-6, 6-7 лет через занятие 1 раз через неделю.  

 «Музыкальная деятельность» во всех возрастных группах реализуется через занятие 2 

раза в неделю. 
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 «Театрализованная деятельность» 

«Культурно-досуговая деятельность» 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

    В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-

ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на под-

держание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Со-

здают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

    В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-

ний о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

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

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-

жений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

     Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, за-

нятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побужда-

ют обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного 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 подготав-

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-

нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоци-
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ональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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 самомассаж, раз-

личные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закали-

вающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные празд-

ники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-

ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности 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 иллюстра-

тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-

разом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (закон-

ных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучаю-

щихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-

тегрируется 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. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

«Здоровье» реализация во всех возрастных группах осуществляется в совместной дея-

тельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведе-

нии режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Физическая культура» реализуется через занятие в группах детей 5– 6 лет. 6 – 7 лет – 
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2 раза в неделю. 

1) «Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения)», 

2) «Подвижные игры», 

3) «Спортивные игры» (с 5 лет), 

4) «Спортивные упражнения», 

5) «Формирование основ здорового образа жизни», 

«Активный отдых». 

2.1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывающая образовательные потребности, интересы и мо-

тивы детей, членов их семей и педагогов 
 

2.1.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Программы «Экономика для дошкольников» обусловлена наличием современного 

нормативного обоснования, востребованностью в рамках социального заказа на предостав-

ление дополнительных образовательных услуг естественнонаучной направленности и совре-

менными тенденциями развития образования. 

Программа позволяет подготовить детей к условиям ориентации в экономических яв-

лениях. 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (№ 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г., п. 1.4.). 

Изучение образовательных потребностей и запросов, обучающихся и родителей про-

ведено с целью выбора парциальных образовательных программ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений Образовательной программы дошкольного обра-

зования МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4». Родители стали объектом 

опроса, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 

детей, как представители их интересов. Родители являются источником вербализации обра-

зовательной потребности ребенка. 

В опросе приняло участие 42 родителя детей с ТНР. На основе данных, полученных в 

опросе с родителями, был составлен следующий запрос образовательных потребностей ро-

дителей и обучающихся: 

- 26% родителей детей с ТНР считают, что такой опыт экономического воспитания 

важен, для их детей, поскольку будет способствовать становлению нравственной и социаль-

но-благополучной личности ребенка; 

- 85% родителей детей старшего дошкольного возраста отметили, что на современном 

этапе важно воспитывать у дошкольников умение бережно относится к семейному бюджету, 

91 % наличие у них экономических знаний, что подтверждает реализацию парциальной об-

разовательной программы «Экономика для дошкольников». 

Таким образом, рейтинг результатов опроса родителей показал востребованность пар-

циальных образовательных Программ. 

 

2.1.6.2. Парциальные образовательные программы и формы органи-

зации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют по-

требностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива  
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы «Экономика 

для дошкольников» у ребенка сформируется ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Дошкольник познакомится со сложными взаимосвя-
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зями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена - и этически-

ми: честность, щедрость, экономность. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Срок реализации программы рассчитан на один год. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей с ТНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
 

Возраст Формы работы 

5-8 лет Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, по-

движная и др.); 

Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуа-

тивно-деловое, внеситуативно-деловое); 

Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстни-

ков, активная диалогическая  и монологическая речь); 

Познавательно-исследовательская деятельность и экспери-

ментирование; 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, апплика-

ция) и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребенка; 

Двигательная деятельность (основные виды движений, обще-

развивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хо-

зяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

Музыкальная деятельность (слушание и понимание музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги могут ис-

пользовать следующие методы: 

Организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

Осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические бесе-

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

Мотивации опыта поведения и деятельности (поощрения, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

Информационно-рецептивный метод предъявляется информация , организуются дей-

ствия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

Репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство из выполнением (упражнения на основе 
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образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематичную модель); 

Метод проблемного изложения –постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

Эвристический метод (частично-поисковый) проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участия дети (применение представлений в новых 

условиях); 

Исследовательский метод – составление и представление ситуаций для эксперименти-

рования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

Демонстрационные и раздаточные; 

Визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

Естественные и искусственные; 

Реальные и виртуальные. 
 

Вид деятельности Средства  

Двигательная  Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лаза-

ния, прыганья, занятия с мячом и др. 

Предметная  Образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др. 

Игровой  Игры, игрушки, игровое оборудование и др. 

Коммуникативный  Дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы др. 

Познавательно-исследовательский и 

экспериментирование  

Натуральные предметы и оборудование для ис-

следования им образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, схемы и др. 

Чтение художественной литературы Книги для детского чтения, в том числе аудиок-

ниги, иллюстративный материал. 

Трудовой  Оборудование и инвентарь для всех видов труда. 

Продуктивный  Оборудование и материалы для лепки, апплика-

ции, рисования, конструирования. 

Музыкальной  Детские музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и др. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников 
 

Психологиче-

ские особенно-

сти 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Тип темпера-

мента холерик 

Индивидуаль-

ная, совмест-

ная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя  с 

детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Беседа, малопо-

движные игры, 

спокойные игры, 

настольные иг-

ры, игры с ко-

мандами, кон-

струирование, 

рисование, леп-

ка 

Индивидуальные  

Словесные 

Наглядные 

Создание ситуации 

успеха 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Напоминание 

Поручение  музы-

кальное сопровож-

дение 

Дидактический 

материал, карто-

тека малопо-

движных игр, 

разноуровневые 

задания, матери-

ал для изодея-

тельности и кон-

струирования, 

аудиотека с спо-

койной музыкой 

Тип темпера- Самостоятель- Игра-ситуация Индивидуальные Демонстрацион-
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мента сангви-

ник 

ная деятель-

ность детей 

Индивидуаль-

ная  

Подгрупповая 

Групповая, 

совместные 

игры с детьми 

Чтение 

Показ способов 

действий 

Напоминание 

Поручение 

Сюжетно-

ролевая игра  

Продуктивная 

деятельность 

 

Словесные 

наглядные 

Практические 

Метод проговари-

вания 

 

ный материал 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал (разда-

точный матери-

ал)ТСО 

Оборудование и 

инвентарь для 

игры и занятия 

Тип темпера-

мента флегма-

тик 

Групповая 

Совместные 

игры с детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Игры соревно-

вательного ха-

рактера, по-

движные игры, 

трудовые пору-

чения, констру-

ирование, сов-

местные игры в 

коллективе 

сверстников 

Индивидуальные 

словес-

ные\наглядные 

Создание ситуации 

успеха 

Поручения 

Метод проговари-

вания 

Игровые пособия 

Оборудование и 

инвентарь для 

подвижных игр, 

соревнований, 

трудовой дея-

тельности 

Тип темпера-

мента мелан-

холик 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая  

Показ способов 

действий 

Напоминание 

Беседа 

Малоподвижные 

игры, игры 

направленные 

на развитие 

навыков взаи-

модействия и 

общения обще-

ния со взрослы-

ми и детьми, 

продуктивная 

деятельность 

Создание ситуации 

успеха, метод про-

говаривания, ин-

дивидуальные, 

словесные, метод 

повышения само-

оценки 

Дидактический 

материал, карто-

тека игр направ-

ленных на разви-

тие навыков вза-

имодействия и 

общения со 

взрослыми и 

детьми, разно-

уровневые зада-

ния 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. Все фор-

мы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития детей, группы 

здоровья и уровня физической подготовленности. Дети, имеющие вторую, третью, четвер-

тую и пятую группу здоровья требуют индивидуального подхода. Сохранению и укреплению 

здоровья детей во всех возрастных группах способствуют: соблюдение режима дня; еже-

дневные прогулки; снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); дыхатель-

ная гимнастика; утренняя гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон 

без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в хо-

лодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое время по «Тропе здоровья»; исполь-

зование современных здоровьесберегающих технологий. Для детей с четвертой и пятой 

группой здоровья применяется щадящий режим. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательная про-

грамма дошкольного образования «Дошкольная экономика» 

Возраст Формы Способы Методы Средства 

6-7 лет Групповая Проведение бе- упражнения Дидактические 
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подгрупповая 

индивидуальная 

совместная 

деятельность 

педагога с деть-

ми 

самостоятельная 

деятельность 

сед с детьми с 

использованием 

ИКТ, 

досуговая 

деятельность; 

игровые тре-

нинги; 

дидактические 

игры 

чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание 

загадок, 

создание 

воспитывающих 

ситуаций 

рассказ 

использование 

примера 

обращение к 

личному опыту 

этические 

беседы 

познавательная 

игровая трудовая 

коммуникативная 

деятельность 

детей, занятие 

игры «Банк», 

«Деньги», 

«Банкир» 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Магазин», 

«Кафе», 

«Банк», «Аук-

цион»; 

альбомы с 

изображениями 

валюты разных 

стран, 

фотографиями 

крупных пред-

приятий 

родного города 

или 

посѐлка и их 

продукции. 
 

2.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
2.3.1.Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индиви-

дуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.3.2. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

2.3.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельно-

сти и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-
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нерских отношений с родителям (законным представителям). 

2.3.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-

школьной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том 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 ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопро-

сов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

2.3.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей. 

2.3.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоя-

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

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

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

турой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислек-

сия, дискалькулия в школьном возрасте). 

2.3.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.3.8.Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обу-

чающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной кор-

рекцией 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 
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деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обу-

чающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для обуча-

ющихся с ТНР. 

2.3.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи 

2.3.9.1.Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инно-

вационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализа-

цию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специа-

листов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организа-

ции образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, ре-

жимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

2.3.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-

матическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лек-

сического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучаю-

щихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер ре-

чевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соот-

ветственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.3.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-

ского развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его го-

товности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, да-

вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Бе-

седа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и моно-

логической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определя-

ется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми воз-

можностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

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

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

ка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

2.3.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-

туациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и со-

ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-

циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-

ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.3.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пони-

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на де-

монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.3.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составле-

ние ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
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первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.3.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понят-

ны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-

разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обрат-

ных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степе-

ни овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картин-

ки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 

этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные мето-

дические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, харак-

тер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на вы-

явление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-

нием адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под уда-

рением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования ре-

чеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучаю-

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

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с раз-

вернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для об-

следования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточ-

ными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. 

2.3.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового раз-

вития обучающихся с ТНР. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомен-

дации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, 
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а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом разви-

тии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-

ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-

ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупрежде-

ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помога-

ет тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работни-

ком, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.3.11.1. 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 ин-

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее зна-

чение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", пони-

мать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существи-

тельных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причин-

но-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие актив-

ной 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 пове-

лительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, па-

па) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-

ния по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 ча-

стей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потреб-

ность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная дея-

тельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонети-

ческого оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-

витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внима-

ния, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержа-

ние коррекционно- развивающей работы включаются развитие и совершенствование мотор-

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

2.3.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-

чевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моно-

логической 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 уменьшитель-
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но-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном накло-

нении 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 двусти-

ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя-

тельных 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 произно-

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-

личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над сло-

говой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к пре-

одолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памя-

ти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций со-

ответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.3.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лекси-

ко- грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-

щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

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. 
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значе-

ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-

таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-

чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежли-

вость; жадность –щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовы-

вать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синони-

мы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволо-

ка, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.3.12. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявления-

ми лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, му-

зей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значени-

ем 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 составле-

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

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

ми фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четко-

го произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно- графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыково-

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

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

ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыко-
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вого развития ребенка с ТНР. 

2.3.12.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результа-

тивность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей воз-

растной группы планируется: научить их правильно артикулировать все звуки речи в различ-

ных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практи-

ческом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; нахо-

дить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.  

2.3.12.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-

торые слоги, слова). 

2.3.12.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения тем-

по- ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучаю-

щиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от про-

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными одно-

словными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-

интонационную структуру речи. 

2.3.12.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно фор-

мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-

ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-

ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных

 процессов; самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, педагог образовательного учреждения может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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

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

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

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

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до заверше-

ния) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

ли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

ная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагности-

ки. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответ-

ствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободно-

го выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, приня-

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует об-

разовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обуче-

ния и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включа-

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, разви-

ваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-

воначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и т.д.. Детство без игры и вне игры не пред-

ставляется возможным. 

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, развивающая, 

воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная, развлекательная, диа-

гностическая, психотерапевтическая и др. 

В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма организации жизни и де-

ятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 
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средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или не-

достаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социаль-

ном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагогу необходимо максимально использует все варианты еѐ применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполага-

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

обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадост-

ное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, мо-

жет включать: 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

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

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

• практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- ги-

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

• наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

комнатными растениями и другое); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО; 

• продуктивную деятельность детейпо интересам (рисование, лепка кон-

струирование, и другое); 

• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесбере-

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

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образователь-

ных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тема-

тических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирую-

щих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-

тельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении об-

разовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения заня-

тий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснован-

ную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• наблюдения   за   объектами   и   явлениями   природы,   направленные   на

 установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

• подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

• свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

• проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ре-

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

самоделок для игр малышей); 

• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

тературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

• опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-ориентированные про-

екты и др. 

• чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших об-

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

• слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

• организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительно-

го искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художни-

ков и другого; 

• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным обла-

стям; 

• работу с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

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

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержа-

ния, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоя-

тельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы, изменять предметно-развивающую среду и др.). 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследова-

тельскую, коммуникативную, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъект-

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

инициатив: 

• в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

• в продуктивной - как созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

• коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
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(коммуникативная инициатива); 

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности дру-

гих культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследова-

тельской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, про-

явленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-

бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

Расписание занятий 
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 Старшая  

группа № 1 

5-6 лет 

(25 мин) 

Старшая  

группа №2 

5-6 лет 

(25 мин) 

Подготови-

тельная груп-

па №1 

6-7 лет 

(30 мин) 

Подготови-

тельная груп-

па №2 

6-7 лет 

(30 мин) 

Подготови-

тельная груп-

па №3 

6-7 лет 

(30 мин) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Окружающий 

мир/природа 

9.05-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

10.30-10.55 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.05-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.05 

Окружающий 

мир/природа 

9.05-9.35 

Физическая 

культура 

9.45-10.15 

Рисование 

10.25-10.55 

Окружающий 

мир/природа 

9.05-9.35 

Рисование 

9.45-10.15 

Физическая 

культура 

10.25-10.55 

Математика 

9.05-9.35 

Окружающий 

мир/природа 

9.45-10.15 

Рисование 

10.25-10.55 

Аппликация 

15.40-16.05 
Аппликация 

15.40-16.05 
   

В
то

р
н

и
к
 

Физическая 

культура 

9.05.9.30 

Математика 

9.40-10.05 

 

Математика 

9.05-9.30 

Рисование 

9.40-10.05  

Музыкальная 

деятельность 

9.05-9.35 

Грамота 

9.45-10.15 

Социальные 

отноше-

ния/Безопасно

сть/ Основы 

граждан-

ственности и 

патриотизма 

10.25-10.05 

Грамота 

9.05-9.35 

Музыкальная 

деятельность 

9.45-10.15 

Социальные 

отноше-

ния/Безопасно

сть/ Основы 

граждан-

ственности и 

патриотизма 

10.25-10.05 

Грамота 

9.05-9.35 

Социальные 

отноше-

ния/Безопасно

сть/ Основы 

граждан-

ственности и 

патриотизма 

9.45-10.15 

Музыкальная 

деятельность 

10.25-10.55 

   

С
р
ед

а 

Развитие речи 

9.05-9.30 

Рисование 

9.40-10.05  

Развитие речи 

9.05-9.30 

Музыкальная 

деятельность 

10.30-10.55 

Математика 

9.05-9.35 

Экономика 

9.45-10.15 

Лепка 

/Конструиров

ание 

10.25-10.55 

Математика 

9.05-9.35 

Экономика 

9.45-10.15 

Лепка 

/Конструиров

ание 

10.25-10.55 

Физическая 

культура 

9.05-9.35 

Математика 

9.45-10.15 

Лепка 

/Конструиров

ание 

10.25-10.55 
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Социальные 

отноше-

ния/Безопаснос

ть/ Основы 

гражданствен-

ности и патри-

отизма 

15.40-16.05 

Социальные 

отноше-

ния/Безопаснос

ть/ Основы 

гражданствен-

ности и патри-

отизма 

15.40-16.05 

   

Ч
ет

в
ер

г 

Физическая 

культура 

9.05-9.30  

Грамота 

9.40-10.05 

Грамота 

9.05-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.05 

Развитие речи 

9.05-9.35 

Музыкальная 

деятельность 

9.45-10.15 

Аппликация 

10.25-10.05 

Развитие речи 

9.05-9.35 

Аппликация 

9.45-10.15 

Музыкальная 

деятельность 

10.25-10.05 

Музыкальная 

деятельность 

9.05-9.35 

Развитие речи 

9.45-10.15 

Экономика 

10.25-10.55 

Лепка 

/Конструирова

ние 

15.40-16.05 

Лепка 

/Конструирова

ние 

15.40-16.05 

   

П
я
тн

и
ц

а 

Музыкальная 

деятельность 

9.05-9.30 

Интерес к ху-

дожественной 

литературе 

9.40-10.05 

Интерес к ху-

дожественной 

литературе 

9.05-9.30  

Музыкальная 

деятельность 

9.40-10.05 

Математика 

9.05-9.35 

Физическая 

культура 

9.45-10.15 

Интрес к 

худ.литератур

е 

10.25-10.55 

Физическая 

культура 

9.05-9.35 

Математика 

9.45-10.15 

Интерес к 

худ.литератур

е 

10.25-10.55 

Интерес к худ. 

литературе 

9.05-9.35 

Аппликация 

9.45-9.10.15 

Физическая 

культура 

10.25-10.55 

     

 

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

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возмож-

ности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи-

ровать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные состав-

ляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защи-

щенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в детский сад и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОУ протекает в форме самостоятельной инициатив-

ной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение рит-
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мических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощ-

рять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐн-

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уде-

лять внимание  таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, со-

образительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, об-

ращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐн-

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

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ре-

бѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась об-

становка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать при-

емы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, кото-

рые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог со-

здает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к са-

мостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодоле-

вать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять по-

пытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала 

стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения по-

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

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, свя-

занные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обяза-

тельно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хва-

лит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
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инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности становят-

ся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к са-

мостоятельности. 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 ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: по-

ставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных уме-

ний ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помога-

ющие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-

тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 

у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения зада-

чи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждаю-

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

риалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-

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

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-

телям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ре-

бенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Роди-

тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающих-

ся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для рабо-

ты 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. 

Особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР являются: 

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

риода 

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 кон-

тексте 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 (закон-
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ные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых соци-

альных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (за-

конных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-

гоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармо-

ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его раз-

витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-

ловека. 

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 се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопро-

сах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспе-

чивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социаль-

ных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрыва-

ются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (закон-

ными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (закон-

ными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее суще-

ственные с точки зрения авторов 
 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечива-

ет реализацию образовательной программы дошкольного образования и представлена специ-

ально организованным пространством (помещениями, прилегающей территорией, предна-

значенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обуче-

ния и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предостав-

ляющими возможность учета особенностей их развития. Предметно-пространственная раз-

вивающая образовательная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет обра-

зовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная раз-

вивающая образовательная среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельности детей (музыкальном и физкультурном зале, кабинете педагога-психолога и учите-

ля логопеда), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрос-

лыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность со-

бираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в со-

ответствии со своими интересами. На прилегающей территории также выделены зоны (спор-

тивная, огород, искусственный пруд, площадка ПДД, экологическая тропа) для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых из разных возрастных групп (большими и малы-

ми группами). 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуни-

кативной, познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной дея-

тельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает воз-

можность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, ско-

ванность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить за-

пас энергии, почувствовать себя защищенным создан 

«Уголок уединения». В уголке представлены альбомы, книги, игрушки для релакса-

ции, игрушки-забавы, мягкие пуфы и подушки. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в груп-

пах комбинированной и компенсирующей направленности, и рабочем месте учителей-

логопедов создает возможность для успешной реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. Наполнение развивающих уголков в группе, у учите-

ля - логопеда и педагога-психолога соответствует изучаемой лексической теме, что создает 

дополнительную возможность для успешного устранения дефекта, преодоления отставания в 

развитии. 

При формировании предметно - пространственной развивающей образовательной 

среды учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей раз-

вивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, развивающие 

крупную и мелкую моторику. 

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы тематиче-

ские альбомы: «Бузулук – Родина моя», «Бузулукский бор и т.п. имеются официальные и не-
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официальные символы Оренбургской области: флаг, герб, альбомы растительного и живот-

ного мира Бузулукского бора, изделия народных промыслов, куклы в национальных костю-

мах. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти осо-

бенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена года) 

и группы в целом. В группах раннего, младшего, среднего возраста имеется дидактическая 

кукла, которая одета по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. Климатиче-

ские условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, 

объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной деятельности детей. В 

летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. Организуется дея-

тельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными 

культурами. Работают «Тропа здоровья» и «Экологическая тропа». 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего дошкольно-

го возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно - ролевые игры – 

«развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с водой и с песком; в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами 

конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложе-

ны в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое про-

странство, в наличии имеется оборудование для организации исследовательской деятельно-

сти детей с различными материалами и т.д. 

Предметно – пространственная  развивающая образовательная среда является содер-

жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения осна-

щена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную актив-

ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях. На территории учреждения есть спортивная площадка, оснащенная спортив-

ным оборудованием, имеется прыжковая яма. 

Музыкальный и физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, который 

обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях. Спортивная площадка и зал используется для проведения подвижных игр, игр-

соревнований, эстафет, спортивных праздников. В группах оборудованы физкультурные 

уголки и уголки здоровья, имеется выносной материал по сезону. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения осна-

щена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, оборудовани-

ем, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность всех детей, а 

также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с песком и водой. В 

группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем необходимым для орга-

низации познавательно-исследовательской деятельности. В группах и в кабинете педагога-

психолога имеются передвижные модули для организации игр с песком и водой, песочные 

столы, контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального благопо-

лучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности само-

выражения в группах оформлены уголки изобразительной деятельности, конструирования, 

музыкальный, ряжения, театрализации. В этом возрасте дети особенно чувствительны к 

оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение сво-
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их действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше творчество», где ребенок выставляет, 

вывешивает свою поделку, работу. Для организации музыкальной деятельности использует-

ся музыкальный зал.  

Для речевого развитии оформлен речевой и книжный уголки. Большое место уделяет-

ся книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и познавательной 

и справочной литературой для детей, обучающими книгами. В речевых уголках подобран 

игровой и дидактический материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики 

(предметные картинки-опоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный 

звук, артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); по-

собия для развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки т.д.); 

пособия для развития мелкой моторики (массажные валики, мячики, прищепки, трафареты, 

пальчиковые игры, различный материал для составления букв); материал по звукоподража-

нию (шумовые инструменты, звуковые коробочки, детские музыкальные инструменты); ин-

дивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, зву-

ковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации зву-

ков (мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, 

логопедические альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потеш-

ки, скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике 

(предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи. 

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей (в группах имеются мягкие модули или ширмы, развивающая среда в группах меняется 

с учетом поставленных задач, праздников, времени года). 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды. Группы полностью обеспечены детской мебелью, имеются мягкие модули, ширмы, 

которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. В уголках природы имеется 

природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в познавательной, про-

дуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети используют природ-

ный и бросовый материал в качестве предметов-заместителей вместо традиционных игру-

шек. 

Вариативность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уединения, а 

также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах и у специ-

алистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В подборе игр и игровых 

пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. наличие одинаковых по смысло-

вому значению, но разных по уровню сложности развивающих задач. 

Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ, посещающие группы 

компенсирующей и комбинированной направленности имеют свободный доступ во все по-

мещения, где организуется образовательная деятельность. Материалы для младшего возраста 

размещаются на открытых полках, а сами материалы подобраны внешне привлекательные, 

яркие. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способ-

ствует развитию его активности, самостоятельности. Сотрудники постоянно следят за тем, 

чтобы игрушки, оборудование были исправны. 

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды дет-

ского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила по-
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жарной безопасности. Безопасности предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети, уделя-

ется особое внимание. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Используемые иг-

рушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям и имеют документы, подтверждающие безопасность. При проектировании предметно-

пространственной развивающей образовательной среды учитывается целостность образова-

тельного процесса образовательных областей: социально-коммуникативного развития, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализацию адаптированных образовательных программ: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей, 

имеющих речевые нарушения. Для реализации данной программы в группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленности созданы центры правильной речи, содержание кото-

рых представлено играми и упражнениями для развития дыхания, правильной артикуляции 

речевого аппарата, мелкой моторики, материалом для автоматизации и дифференциации 

звуков, настольно-печатными играми на развитие лексико-грамматического строя речи, 

связной речи; альбомами по лексическим темам. 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического раз-

вития. В группе компенсирующей направленности созданы необходимые условия: специаль-

ная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, которые отвечают 

требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность; 

подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие задачи диа-

гностики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной направлен-

ности детского сада (учебно-методические пособия, перспективные планы) в которых отра-

жается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение); пространство ор-

ганизовано так, чтобы проводить разнообразные вариативные игры. В группе создано без-

опасное пространство, где может быть реализована склонность ребѐнка что-то для себя от-

крывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. Игровое 

пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные пространственные 

переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют возможность изобразитель-

ной деятельности. Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими посо-

биями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реа-

лизацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации программы «Экономика для дошкольников» в подготовительной к 

школе группе создана игровая экономическая зона, которая содержит: дидактические игры, 

таблицы с кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям воз-

можность действовать самостоятельно, способствует формированию их познавательной и 

практической активности, создает возможности для привлечения родителей к формированию 

интереса к экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной адапти-

роваться к многообразному миру экономики. 

Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности детей предостав-

ляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, карточкам. 

 

2.7.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с дру-

гими детьми; 
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система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром 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 взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-

ванию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характе-

ристикой 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 парт-

нер. 

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 психо-

логической 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 ре-

бенка 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 ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, из-

бегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует 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 формиро-

ванию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
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опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми  
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. 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. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Игровое взаимодей-

ствие 

Общение  Взаимодействие де-

тей на занятии 

5-6 лет 

Возрастает избира-

тельность и устойчивость 

взаимодействия. При плани-

ровании игры основное 

внимание уделяют согласо-

ванию ее правил. Появляют-

ся попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей от-

носятся не только к настоя-

щей ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети вниматель-

но слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность пред-

ложить группе сверстников 

план совместной работы. 

Самостоятельное распреде-

ление обязанностей внутри 

группы. Учет мнений чле-

нов группы. Развитие чув-

ства сопричастности обще-

му делу. 

6-7 лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку друзь-

ям. Во взаимодействии ори-

ентируются на социальные 

нормы и правила 

Пытаются дать собе-

седнику как можно более 

полную и точную информа-

цию. Уточняют сообщения 

другого. Дети 6-7 лет прояв-

ляют интерес к ровеснику, 

как к личности. Формы об-

щения дошкольников обле-

чены в вопросы, ответы, за-

боту о товарище. Ребятам 

важно настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее расши-

рение и усложнение форм 

совместной работы (инте-

грированная деятельность). 

Возможность сотрудниче-

ства в непродуктивных ви-

дах деятельности. Коллек-

тивное создание замысла. 

Доброжелательное  внима-

ние к партнерам 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимо-

действия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.4. Система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе са-

мому 
Организуя в дошкольном образовательном учреждении адекватное педагогическое 

взаимодействие, можно помочь ребѐнку в осознании своих личностны х качеств, повлиять на 

представления об оценках его качеств окружающими, что непременно отразится на поведе-

нии дошкольника и предупредит многие проблемы, Воспитатель осуществляет деятельность 

по формированию системы отношений ребенка к миру, другим людям, к сам ому себе с уче-

том особенностей каждого возрастного этапа. 
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5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведе-

ния. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образова-

тельном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспита-

телем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и инфор-

мационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отноше-

ния к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) 

и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним при-

знакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмо-

ции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готов-

ность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, театрализован-

ные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, кон-

структивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. По-

степенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художествен-

но-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют неболь-

шими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по со-

ставу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимо-

понимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и об-

щении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поме-

няться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самосто-

ятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. 

В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Форми-

руется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспи-

тателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопо-

нимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделить-
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ся своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым под-

нимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, дело-

вое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образо-

вательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на заня-

тиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельно-

сти: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают дей-

ствовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем исполь-

зуются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с пози-

ции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать се-

бе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения 

от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспи-

тателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития стар-

ших дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений способы поддержки 

детской инициативы такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.5. Преемственность целей, задач и содержания образования в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования 
Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укреп-

ление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начально-

го образования. 

ОП ДОУ ОП НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

- Охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья 

- Создание и поддержка индивидуальности 

ребенка 

- Формирование общей культуры 

- Духовно-нравственное развитие 

- Социальное развитие 

- Личностное развитие 
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- Формирование общей культуры воспитан-

ников 

- Обеспечение вариативности и разнообра-

зия содержания образовательных программ 

- Интеллектуальное развитие 

- Создание основы для самостоятельной ре-

ализации учебной деятельности обучаю-

щихся 

Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40% 

Может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных 

программ и /или созданных ими самостоя-

тельно 

Не более 20% 

Внеурочная деятельность: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния в рамках государственных образовательных стандартов направлено на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 

- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям до-

школьного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-

педагогической науки; 

- системность непрерывного процесса по реализации программы; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных характери-

стик воспитанников; 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, позволяю-

щая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, изме-

няя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между образовательной деятельностью 

по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое раз-

витие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной 

школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса ре-

бенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, 

природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и 

воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошколь-

ного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как дошкольника, так и школьни-

ка в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения 

на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Информационно-просветительский аспект: взаимное ознакомление учителей и воспи-

тателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение программы старших 

групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по 
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обсуждению «стыковки программ». 

Методический аспект: взаимное ознакомление, но уже с методами и формами осу-

ществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков в школе 

и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах с последу-

ющем обсуждением). 

Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учи-

телей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших воспи-

танников в процессе обучения в начальных классах. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной ор-

ганизации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по обеспече-

нию преемственности: 

Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение школьно-

го музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых програм-

мах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и до-

школьных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные 

праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, участие в театра-

лизованной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, орга-

низованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

другими специалистами школы). 

Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы педагогов, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и откры-

тые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение ро-

дительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и адаптацион-

ных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя начальных 

классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к организации детских 

праздников, спортивных соревнований. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Экономика для дошкольников» способствует развитию эмоциональной 

саморегуляции у будущего школьника. Сформированность этого качества является важным 

условием успешной учебной деятельности в школе, ведь школьник должен уметь понять 

учебную цель, найти способы достижения цели, проверить правильность выполнения зада-

ния. В процессе работы в рамках программы разрабатываются экскурсии в школу, школьный 

музей. Формируется мотивация к обучению, самоорганизации и саморазвитии. Происходит 

развитие познавательных навыков, умение самостоятельно конструировать свои знания, ори-

ентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мыш-

ления. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

2.8.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспи-

тания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 
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Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать консти-

туционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-

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

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образова-

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

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном об-

ществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отраже-

ние в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъекта-

ми образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образова-

тельной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержа-

тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 
 Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российско-

го общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода 5- 8 лет на основе плани-

руемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Принципы Программы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотвор-

чество 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 воз-

можность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон-

текст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отноше-

ний. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудника-

ми Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложе-

ны в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-
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чительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зача-

стую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

 Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на созда-

ние воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая пси-

хологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой че-

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-

ализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка, опыт деятельности на основе усвоен-

ных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного воз-

растов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной рабо-

ты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошколь-

ного возраста 5-8 лет. 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному до-

му, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважа-



60 
 

ющий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимо-

действовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой сре-

де), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.8.3. Содержательный раздел 

2.8.3.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспи-

тания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональ-

ный и муниципальный компоненты. 
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2.8.3.2. Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.8.3.3. Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фолькло-

ре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

диционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

2.8.3.4. Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источни-

ку знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работни-

ком; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.8.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формиру-

ющих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физи-

ческого и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
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дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гиги-

ене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

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

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

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

для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель Ор-

ганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной работы: 

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

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

тела; 

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

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

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.8.3.6. Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно со-

пряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 
 

2.8.3.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 
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Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после заверше-

ния привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.8.3.8. Особенности реализации воспитательного процесса. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целе-

сообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Органи-

зации; 
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значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Ор-

ганизации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации наме-

рена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муни-

ципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в ас-

пекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по при-

знаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партне-

рами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с инва-

лидностью. 
 

2.8.3.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспита-

ния 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающих-

ся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и со-

трудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная рабо-

та. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении сотрудниче-

ства педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспита-

тельной работы. 
 

2.8.4. Организационный раздел 

2.8.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы вос-

питания. 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультур-

ного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принци-

пами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо инте-
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грировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро-

ваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отноше-

ний. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локаль-

ные акты, правила поведения 

для обучающихся и педаго-

гических работников, внут-

ренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах жиз-

недеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режи-

ма дня; разработку традиций и ритуалов Ор-

ганизации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа вос-

питания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками об-

разовательных отношений уклада Организа-

ции. 

Требования к кадровому со-

ставу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организа-

ции с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нор-

мативные акты. 
 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитыва-

ющая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитываю-

щая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности - игровой. 
 

2.8.4.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

События Организации. 
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Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события про-

ектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спек-

такль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучаю-

щихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спро-

ектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
 

2.8.4.3. Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, ре-

гиональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи-

тания обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способ-

ствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной дея-

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, геро-

ев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрыва-

ет смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-

низации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
 

2.8.4.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по раз-

делению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организации по во-
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просам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

 

2.8.4.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 
Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для про-

ектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу-

чающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возмож-

ность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; руко-

творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности до-

стижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развива-

ются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Экономика для дошкольников» 

Оборудование Групповая комната. Рабочая зона для занятий: столы и стулья для 

воспитанников, рассчитанные на дошкольный возраст (согласно 

требованиям СанПиНа). 

Игровая зона – пространство для свободной самостоятельной дея-

тельности детей по интересам. Это места для сюжетной игры, 

настольных игр и дидактических упражнений, конструирования, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий, дидактических материалов, игрушек. 

Дидактический  ма-

териал 

- Плакаты; 

Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; Разрезные 

картинки; 

Настольно-печатные игры; Дидактические игры; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; Компьютерные презентации; 

Карточки для индивидуальной работы; Детская художественная ли-

тература; 

Картотека игр по финансовой грамотности. 
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Научно- 

методическое 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: 

Вита-пресс, 

2016. 

Обеспечение Про-

граммы 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические ре-

комендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-

Граф», 2015. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Пе-

дагогическое общество России, 2005. 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжет-

но-ролевые и дидактические игры. – М., 2008. 

Смоленцева А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с по-

мощью сказок. – М., 2006. 

Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжет-

но-ролевые и дидактические игры. – М., 2008. – 169 с 
 

 

III. Организационный раздел обязательной части Программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений 
 

3.1.  Психолого-педагогические и кадровые условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с THP в соответствии с его особыми образовательными потреб-

ностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с THP предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обуслов-

ленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с THP, стиму-

лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с THP, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с THP в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с THP и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по осво-

ению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности е учетом особен-

ностей развития и образовательных потребностей ребенка с THP. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
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психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.2.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и га-

рантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам 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 про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.2.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития ин-

дивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-

сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обуча-

ющихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата пред-

мета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с матери-

алами, 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; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-



71 
 

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необхо-

димо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стан-

дартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

3.2.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального бла-

гополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 
 

3.3. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификацион-

ным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрацион-

ный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Мини-

стерством 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, учи-

тель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской 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 Федера-

ции 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию тех-

нической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
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мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандар-

том результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидно-

сти необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции 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 образова-

тельную 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; 

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробез-

опасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территори-

ей. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитатель-
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ной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ТНР), педагогиче-

ской, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребѐнка с участием взрослых и других детей; 

 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного воз-

раста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные ин-

струменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологи-

ческого здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудова-

нии для организации образовательного процесса с детьми с ТНР. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образователь-

ных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических 

и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопро-

вождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоро-

вительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполня-

емым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составлен по результатам мониторинга еѐ материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потен-

циала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрово-

го сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения 

качества дошкольного образования. 

Материально-технические условия в ДОУ, позволяют: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной обра-

зовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей и 

воспитывающей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запроса-

ми воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-

тей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных техноло-

гий, современных механизмов финансирования. 

Материально-техническое оснащение 

Назначение помеще-

ния  

Функциональное 

 использование 

Оборудование  

Групповые комнаты Самостоятельная деятель-

ность, занятия, игровая, худо-

жественная, продуктивная де-

ятельность, исследователь-

ская, двигательная и др. 

Полифункциональное оборудо-

вание, игры, игрушки, разные 

виды конструкторов, мини-

театры, магнитофоны, мебель по 

возрасту детей 

Спальни Дневной сон, игровая дея-

тельность, уголки уединения 

Кровати, столы, стулья, шкафы 

для наглядно-дидактических по-

собий, документации группы 

Умывальные комнаты Прием гигиенических проце-

дур, хозяйственно-бытовой 

труд 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда 

Музыкальный зал  Музыкальные занятия, 

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика, индиви-

дуально-подгрупповая работа  

Электронное пианино, детские 

музыкальные инструменты, му-

зыкальный центр, проектор, 

экран, телевизор, микрофон, ме-

бель (детские и взрослые сту-

лья).  

Физкультурный зал Физкультурные занятия, 

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Спортивное оборудование, маг-

нитофон 

Кабинет учителя-

логопеда, учителя де-

фектолога 

Логопедические занятия  Наглядно-дидактические посо-

бия, зеркало, лампа для освеще-

ния, коррекционные игры, ме-

бель, комплект зондов для по-

становки звуков 

Методический кабинет  Методическая работа с воспи-

тателями, специалистами, ме-

тодическое оснащение, кон-

сультирование родителей   

Мебель, научно-методическая 

литература, пособия, наглядно-

демонстративный материал, иг-

рушки, медиатека, 

компьютеры, принтеры, ксерокс, 

ламинатор, брошюратор, проек-

тор, экран  

Медицинский блок: 

1. Медицинский каби-

нет 

2. Процедурный 

кабинет 

Оздоровительные и профилак-

тические мероприятия  

Кушетка, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, холодильник 

для вакцин, шкаф, компьютер, 

принтер 

Изостудия  

 

Занятия изобразительной дея-

тельностью 

Мебель, мольберты, 

Наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных 

промыслов и др. 

Спортивная площадка  Физкультурные занятия, 

праздники, развлечения, оздо-

Стационарное спортивное обо-

рудование для лазания, подтяги-



75 
 

ровительный бег вания, прыжковая яма, беговая 

дорожка.  

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одеж-

ды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей («Для вас, 

родители», «Будь здоров», «Меню», «Вот как мы живем»), куда помещается информацион-

ный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

В каждой приемной размещены выставки продуктов детской деятельности, что позво-

ляет дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В группо-

вых установлены промаркированные столы и стулья по числу детей в группах. Подбор мебе-

ли для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов деятель-

ности детей. Также в групповых находятся учебные доски. Игрушки, безвредные для здоро-

вья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. 

3.Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расстав-

лены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, поло-

тенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 

полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркиру-

ется индивидуально для каждого ребенка. Также в спальнях в зависимости от образователь-

ной ситуации размещаются центры уединения, театрализованные центры, и т.д. 

4.Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5.Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешал-

ки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умываль-

ная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего 

возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 

слив для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские 

унитазы,  закрытые друг от друга перегородками. 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материала-

ми 

Наимено-

вание  

уголка 

Группа Материалы и оборудование (примерный перечень) 

Физкуль-

турный уго-

лок 

5 – 6 лет  - мячи средние разных цветов,  

- флажки разных цветов,  

- кегли,   

- мишени на ковролиновой основе с набором мячи-

ков и дротиков на «липучках»,  

- длинная скакалка,  

- массажные коврики,  

-  альбом «Виды спорта»; 

- альбом «Спорт в г. Бузулуке»,  

- атрибуты для организации подвижных игр,  

- картотека подвижных игр, 

- дидактические игры: «Виды спорта», «Чей пред-

мет», «Что перепутал художник», «Спортсмены». 
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6 – 7 лет - мячи средние разных цветов, мячи малые разных 

цветов,  

- мячики массажные разных цветов и размеров,  

- обручи,  

- флажки разных цветов,  

- кегли,  

- мишени на ковролиновой основе с набором мячи-

ков и дротиков на «липучках»,  

- длинная и короткая скакалка,  

- альбом «Виды спорта»,  

- альбом «Спорт в г. Бузулуке»,  

- альбом «Мы спортсмены» 

- настольно-печатные игры на спортивную и оздорови-

тельную  тематику,  

- атрибуты для организации подвижных игр,  

- картотека подвижных игр, 

-  ребристая доска, 

- дидактические игры: «Спорт-лото», «Виды спор-

та», «Что перепутал художник», «Спортсмены».  

Уголок сю-

жетно-

ролевых игр 

5 – 6 лет  - кукольные уголки настольные,   

- игрушки - разные  виды транспорта разных размеров,  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр – больница, строи-

тели, магазин, зоопарк, почта, семья, ателье, парикма-

херская.  

6 – 7 лет - кукольные уголки настольные,   

- игрушки - разные  виды транспорта разных размеров,  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр – школа, семья, 

библиотека, театр, скорая помощь, ателье, космонавты, 

аптека, путешественники, магазин . 

Уголок без-

опасности и 

познания  

5 – 6 лет - альбом «Сюжетные картинки по ПДД»: правила пове-

дения на дороге, в транспорте, на остановке и т.д.  

- атрибуты для игровой деятельности: свисток, жезл, 

кепка, костюм инспектора ГИБДД, дорожные знаки, 

- дидактические игры по безопасности,  

- сюжетные картинки по безопасному поведению (дома, 

в лесу, на воде и т.д.), 

 - детская художественная литература по безопасности, 

- сюжетные картинки  по теме «Культура поведения», 

сюжетные картинки на тему «Семья»,  

- сюжетные картинки на тему «Эмоции», 

- дидактические игры: «Эмоции», «Полезно - вредно», 

«Кто, чем занят», «Профессии», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «В лесу», «Одежда». 
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6 – 7 лет - альбомы «Дорожные знаки»; 

- альбом «Сюжетные картинки по ПДД»: правила пове-

дения на дороге, в транспорте, на остановке и т.д.  

- атрибуты для игровой деятельности: свисток, жезл, 

кепка, костюм инспектора ГИБДД, дорожные знаки на 

стойках,  

- дидактические игры по безопасности,  

- сюжетные картинки по безопасному поведению (дома, 

в лесу, на воде и т.д.), 

 - детская художественная литература по безопасности, 

- сюжетные картинки на тему «Эмоции»,  

- предметные картинки на тему «Человек» (разный пол, 

внешний вид, строение человека и т.д.), 

- дидактические игры: «Чьи глаза, чьи уши», «Правила 

дорожного движения», «Как вести себя за столом», «Ло-

то», «Мой дом».  

Уголок 

строитель-

ных игр  

5 – 6 лет, 6-7 лет  - строительные конструкторы (напольные и настольные),  

- игрушки для обыгрывания построек,  

- транспорт (легковой, грузовой, специального назначе-

ния),  

- схемы построек, 

- схемы и алгоритмы построек, 

- мелкий конструктор типа «ЛЕГО», железный конструк-

тор. 

Уголок  те-

атрализации  

5 – 6 лет  - альбомы с героями сказок, 

- различные виды театра: настольный, пальчиковый, ку-

кольный, 

- атрибуты для драматизации сказок, 

- сюжетные картинки из сказок, 

- элементы декораций, 

- дидактические игры: «Красная шапочка», «По щучьему 

велению», «Что за герой», «Из какой сказки?». 

6 – 7 лет - альбомы с героями сказок, 

- различные виды театра: настольный, пальчиковый, ку-

кольный, театр-бибабо, теневой; 

- атрибуты для драматизации сказок, 

- сюжетные картинки из сказок, 

- элементы декораций, 

- дидактические игры: «Малыш и Карлсон», «По щучье-

му велению», «Что за герой», «Из какой сказки?». 

Музыкаль-

ный уголок 

5 – 6 лет  - детские музыкальные инструменты: дудочки, бубен, 

маракасы, металлофон, саксофон.  

- звучащие предметы-заместители (емкости с горохом, 

рисом, фруктовыми косточками, камешками, щепочками, 

фантиками, песком, скрепками, пуговицами), 

- магнитофон, диски с детскими песнями,  

- альбомы с музыкальными инструментами, в том числе 

и национальностей Оренбургской области, 

 - дидактические игры: «Гусеница», «Угадай, на чем иг-

раю», «Дрова», «Что за инструмент». 

6 – 7 лет - детские музыкальные инструменты: дудочки, свистуль-
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ки, барабан, пианино, бубен, гармошка, маракасы, ме-

таллофон.  

- звучащие предметы-заместители (емкости с горохом, 

рисом, фруктовыми косточками, камешками, щепочками, 

фантиками, песком, скрепками, пуговицами), 

- магнитофон, диски с детскими песнями, 

- альбомы с музыкальными инструментами, в том числе 

и национальностей Оренбургской области, 

 - дидактические игры: «Пчелки», «Поезд», «Что за ин-

струмент?», «Угадай, на чем играю»,  «Найди картинку».  

Уголок «Мы 

дежурим» 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

- уголки для дежурных, оборудование для организации 

труда (фартуки, тряпки, щетки) 

Уголок 

«Юный эко-

номист» 

6-7 лет - дидактические, настольно печатные и развиваю-

щие игры, игрушки, сказочные персонажи, фломастеры, 

бумага, предметные и сюжетные картины;  

- игрушка Гнома-Эконома (в группе среднего воз-

раста);  

- наборное полотно;  

- атрибуты к сюжетно ролевым играм;  

- художественная литература по экономическому 

воспитанию; 

- фотографии по изучаемым темам: 

- Дидактические игры: 

- «Кому что нужно для работы?»  

- «Назови монету»  

- «Четвѐртый товар лишний»  

- «Кто что делает»  

- «Дороже - дешевле»  

- «Кто трудится, кто играет»  

- «Какие бывают доходы»  

- «Угадай, где продаѐтся»  

- «Какое слово лишнее»  

- «Хочу и надо»  

- «Где пригодится»  

- «Кто что производит»  

- «Купи другу подарок»  

«Копилка» 

Уголок кни-

ги 

5 – 6 лет, 6-7 лет  -  5 – 6 лет - 7-10 книг. Книги разного формата; стихи, 

сказки, зарубежные авторы, история России, книги о 

жизни природы, юмористические книги: Носов, К.И Чу-

ковский, Барто, Маршак и др.; книги, которые дети при-

носят из дома.  

- портрет (картинка) одного-двух авторов, или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников и т.д, 

- альбомы с иллюстрациями к детским книгам, 

- «Больница для книг» (клей, кисточки, бумага), 

 -  «Уголок юного читателя» - карточки читательский 

абонемент, книги с  яркими картинками; крупным шриф-

том, 

- дидактические игры: «Из какой  сказки», «Что за ге-

рой?», «Найди картинку». 
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Уголок  

уединения 

 

 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет. 

- детский диванчик, кресла или стул со столом, подушки, 

кроватка,  

- книги для чтения и рассматривания,   

- фотографии семьей воспитанников,  

- фотографии «Наш детский сад» и т.д., 

- раскраски, 

-игрушки-шнуровки, 

- материал для рисования. 

Уголок уединения организуется с учетом возрастных 

особенностей детей в группе или в спальне. Простран-

ство может организовываться с помощью ширм, «ша-

тров».  

Уголок ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти 

5 – 6 лет Оборудование для экспериментирования:  

- халаты, передники, нарукавники,  

- бумажные полотенца,  

- природный материал – песок, вода, глина, камешки, ра-

кушки, минералы, разная по составу земля, различные  

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п., - сы-

пучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль,  

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито,  

- лупы,  

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, шприцы без игл,  

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов.  

6 – 7 лет Оборудование для экспериментирования:  

- стол для проведения экспериментов,  

- халаты, передники, нарукавники,  

- бумажные полотенца,  

- природный материал – песок, вода, глина, камешки, ра-

кушки, минералы, разная по составу земля, различные  

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.,  

- сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль,  

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито,  

- микроскоп, лупы,  

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл,  

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов. 

- Природный материал: сыпучие предметы: горох, манка, 

соль, мука,  шишки, засушенные плоды,  поделки из 

природного материала,  природный материал: песок, во-

да, глина, камушки. 
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Уголок при-

роды  

5 – 6 лет  - Растения (6-7 видов): плющ, традесканция, драцена, 

комнатный виноград, колеус, аспидистра, бегония, ки-

тайский розан, аспарагус, примула, зигокактус, хлорофи-

тум.     

- Временные объекты: осень - цветущие растения с 

клумбы, ветки с листьями или букеты из листьев, герба-

рии, плоды, зима – огород на окне, опыты с растениями,                  

весна – рассада растений, опыты с распустившимися 

ветками, пересадка растений, - лето – букеты, поделки из 

природного материала.    

- Модели: части растений, птицы, рыбы, звери, насеко-

мые, модели труда.  

- Иллюстрации: растения и животные по экосистемам 

(леса, луга, водоема), о труде сезонные изменения живой 

и неживой природы.  

- Дидактические игры: «У кого какой хвост»,  «Семена», 

«Живая и неживая природа»,  «Животные»,  «Собери 

картинку», «Когда это бывает?», «Времена года», «Кто, 

где живет?», «Наблюдатели», «Экологическое лото», 

«Овощи и фрукты». 

- Календарь погоды.  

- Инвентарь: лейки, тряпочки, палочки, кисточки, фарту-

ки для ухода за живыми объектами.  

- Природный материал: шишки, засушенные пло-

ды кустарников, разложенные по коробочкам, поделки 

из природного материала, природный материал: песок, 

вода, глина, ракушки.    

6 – 7 лет Растения (8-9 видов): колеус, папоротник, циперус, при-

мула, аспидистра, бегония, бальзамин, хлорофитум, ком-

натный виноград, зигокактус, традесканция, драцена.  

- Временные объекты: осень - цветущие растения с 

клумбы, ветки с листьями или букеты из листьев, герба-

рии, плоды,          

  - зима – огород на окне, опыты с растениями, весна – 

рассада растений, опыты с распустившимися ветками, 

пересадка растений, лето – букеты, поделки из природ-

ного материала.  

- Модели: части растений, птицы, рыбы, звери, насеко-

мые, модели труда, признаки живого, потребности жи-

вотных и растений,                          

- альбом «Животные Бузулукского бора»  

-Дидактические игры: «Сложи из частей», «Веселый зо-

опарк», «Живая география», «Звук, свет, вода», «Живая 

природа», «Забавные истории», «Чьи следы?», «Чей 

хвост?», «Птицы, звери, насекомые», «Кто в каком доми-

ке живет?», «Чьи глаза, чьи уши?», «Времена года», 

«Кто, где живет?», «Наблюдатели», «Экологическое ло-

то», «Овощи и фрукты», «Морские тайны», «Ребятам о 

зверятах». 

- календарь погоды,                      календарь наблюдений 

за ростом и развитием растений. 
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 Инвентарь: лейки, тряпочки, палочки, кисточки, фарту-

ки для ухода за живыми объектами.  

Уголок  за-

ниматель-

ной матема-

тики  

5 – 6 лет 

 

- комплект геометрических  фигур,  

- комплекты цифр,   

- разнообразный счетный материал (предметные картин-

ки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), 

- занимательный и познавательный дидактические игры:  

«Лабиринты». «Найди сходства и различия», «Чем отли-

чаются», «Что перепутал художник», «Что лишнее», 

«Противоположности», «Разложи по порядку», «Доми-

но», «Подбери по форме», «Часть и целое», «Парные 

картинки», «Какой картинке свое место», «Фигуры», 

«Собери из частей», «Лото кошки», «Четвертый лиш-

ний», «Посади бабочку на цветок», «Чья лента длиннее», 

«Найди такую же фигуру», «Что другого цвета?», «Под-

бери крышу домику», «Найди лишнюю фигуру», «Кто в 

домике живет?», «Цвет и форма», «Математическое ло-

то», «Сорока-почтальон», «Укрась торт».   

6 – 7 лет - комплект геометрических  фигур, 

- предметы  и изображения предметов различной геомет-

рической формы, 

- разнообразный счетный материал (предметные картин-

ки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), 

- комплекты цифр от 1 до 10, математических знаков для 

составления выражений на сравнение, равенство, нера-

венство, примеров на сложение и вычитание, 

- дидактические игры и пособия на развитие мышления, 

внимания, сообразительности:  - «Лабиринты», «Найди 

по схеме», «Найди сходства и различия», «Чем отлича-

ются», «Что перепутал художник», «Что лишнее», 

«Противоположности», «Разложи по порядку», «Учим 

цифры», «Посчитаем», «Мои первые часы», «Математи-

ческий тир», «Веселый распорядок», «Разноцветные ков-

рики», «Танграм», «Найди цифру», «Геометрическое ло-

то», «Веселый счет», «Десяточки», «Считалочки с Вин-

ни-Пухом», «Время».  

- счетные палочки, схемы построек сложных фигур,  

- схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрута от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др.), 

- модели часов «Времена года», «Части суток», «Дни не-

дели». 

Уголок обу-

чения гра-

моте  

5 – 6 лет 

 

- предметные и сюжетные картинки по изучаемым лек-

сическим темам,  

- серии сюжетных картинок,  

- алгоритмы для составления рассказов,  

- настольно-печатные дидактические игры по развитию 

речи (звуковая культура, связная речь, грамматический 

строй речи и т.д.),  

- пособия по подготовке к обучению грамоте, 

- дидактические игры: «Опиши картинку», «Составь рас-

сказ», «Звонкий - глухой», «Какой звук поселился», 
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«Звуковое лото». 

6 – 8 лет - дидактические игры по развитию речи и обучению гра-

моте,  

- серии сюжетных картинок,  

- материалы для звукового и слогового  анализа и синте-

за, анализа и синтеза предложений (разноцветные фиш-

ки), 

- дидактические игры: «Какой звук поселился», «Для че-

го нужен предмет?», «Кем быть», Звуковое лото», «Сло-

говое лото», «Слоговое домино», «Определи место зву-

ка», «Подбери слова», «Подбери схемы», «Синий – зеле-

ный», «Забавные истории», «Профессии».  

Уголок  

краеведения  

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

 -символика России,  

- портрет президента России,  

- символика г. Бузулука,  

- альбом «Улицы нашего города»,  

- альбом «Достопримечательности города»,  

- иллюстративный материал об Оренбургской области, 

Бузулукскому району, 

- дидактические игры: «Рыбалка на реке Бузулук», «Пу-

тешествие по городу», «Мой дом», «Сложи из частей».  

Уголок дет-

ского твор-

чества  

5 – 6 лет 

 

 - навесные, приставные полки или этажерки.  

- иллюстрации, репродукции картин, открытки о време-

нах года, 

- иллюстрации с изображением деревьев разных пород, 

птиц, животных, людей, транспорта, зданий,  

- альбомы, иллюстрации с изображением предметов 

народного декоративно-прикладного искусства, в том 

числе Оренбургской области,   

- альбомы с произведениями искусства различных видов 

жанров (натюрморт, портрет, графика, роспись, пейзаж), 

прикладного творчества, 

- дидактические игры,  

- бумага, картон разного качества и размера в контейне-

ре,  

- фоны разного цвета, размера и формы. В том числе кар-

тинки из цветных журналов, обои, 

- раскраски для мальчиков и девочек, 

-портреты художников – иллюстраторов: Ю.Васнецов,  

Е.Чарушин, Е. Лебедев, В.Конашевич, 

- цветные карандаши  10  цв., 

- краска - гуашь  10 цв. 

- гуашь – белила,  

- палитра,   

- акварель,    
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- кисти № 10-14, 2 -6, 

- салфетки, 

- банки для воды,  

- подставка для кистей, 

- цветные восковые мелки, 

- дидактические игры: «Исправь ошибку худож-

ника», «Палитра», «Собери узор», «Выложи орнамент». 

 6 – 7 лет - навесные, приставные полки или этажерки.  

- иллюстрации, репродукции картин, открытки о време-

нах года, 

- иллюстрации с изображением деревьев разных пород, 

птиц, животных, людей, транспорта, зданий,  

- альбомы, иллюстрации с изображением предметов 

народного декоративно-прикладного искусства, в том 

числе Оренбургской области,   

- альбомы с произведениями искусства различных видов 

жанров (натюрморт, портрет, графика, роспись, пейзаж), 

прикладного творчества, 

- дидактические игры: «Найди картинку по модели». 

«Что за узор?», Собери узор», «Выложи орнамент», «Что 

за роспись?». 

- бумага, картон разного качества и размера в контейне-

ре,  

- фоны разного цвета, размера и формы. В том числе кар-

тинки из цветных журналов, обои, 

- раскраски для мальчиков и девочек, 

- портреты художников – иллюстраторов: А.Пахомов, 

Ю.Коровин и др.  

- цветные карандаши  12 цв.- 

- простой  графитный  карандаш, 

- краска - гуашь  12 цв., 

- гуашь – белила,  

- палитра,   

- акварель,    

- кисти № 2, 6 , 10-14,12 -15, 

- салфетки, 

- банки для воды,  

- подставка для кистей, 

- цветные восковые мелки. 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Наименование издания 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Зеленова Н.Г., Оси-

пова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание до-

школьников (средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Краснощѐкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры. 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). 

Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор Наименование издания 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Кон-

спекты 

занятий. 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная груп-

па. 

Конспекты занятий. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительно группы. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Гербова В.В. 

Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Журова Л.Е. Вас-

нецова Н.С. 

Обучение дошкольников грамоте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор Наименование издания 

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа. 

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа. 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий. 
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Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет). Подготовительная группа. Конспекты. 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа. Конспекты занятий. 
Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий. 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р. 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

Веракса А. Н., 

Веракса Н. Е. 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7). 

Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). 

Позина В. А., По-

мораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(5-6 лет).  

Позина В. А., По-

мораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(6-7 лет).  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Наименование издания 

Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество. Методическое пособие. 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Под-

готовительная группа. Конспекты занятий. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обуче-

ния и развития детей 2-7 лет. 

Комарова Т. С. ФГОС Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое посо-

бие. 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста. 

И.А. Каплунова, 

И.М.Новоскольцева 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий старшая 

группа. 

И.А. Каплунова, 

И.М.Новоскольцева 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий подготови-

тельная группа. 

Книги для чтения 

детям 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Наименование издания 

Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 
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Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для де-

тей 3-7 лет. 

Федорова С. Ю. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Федорова С. Ю. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет). 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая груп-

па. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические издания 

Экономика для 

дошкольников 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности.  

 
Перечень художественной литературы  

От 5 до 6 лет 

 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толсто-

го); "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 Аленушка 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; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечае-

ва; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Те-

тушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; 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 зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет 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 просто-

ры"; 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 кроват-

ки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное 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 рас-

сказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дру-
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жок", "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. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (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. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Се-

ребряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем 

поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 

сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер 

Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин- Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михай-

лов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От 

тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Теле-

шов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Ай-

болит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Ва-

лек 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. Корин-

ца); 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 утенок" (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 слоненке" (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); Лагерлеф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Лю-

барской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Ме-

щерякова); Милн 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. Потапо-

вой), "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, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. 

А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вари-

ант) (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). 
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Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня 

и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соло-

вей- Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Ро-

зочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на 

свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. 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. Дехтерева), "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"; Владими-

ров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козлов-

ского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Поро-

ша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ 

о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Мо-

равская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые ста-

рушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляц-

ковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей оча-

рованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. 

"Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Се-

рова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. 

"Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" 

(по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 

"Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев 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 Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Ми-

тяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. 

"Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних 

игрушек", "Сережик" (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. "Фи-

липок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбо-

ру); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Ки-

бальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Пау-

стовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси- ле-

беди", "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); 

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 
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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 мыши-

ный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Да-

рузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковско-

го/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружко-

ва, 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. "Ис-

тория о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Дже-

майму 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. 

"Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Перечень музыкальных произведений  

От 5 лет до 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. Пет-

ровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глин-

ки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапа-

ра; «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», «Гар-

мошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам        гости пришли»,       муз. А. Александрова,        ел.   М.   Ивен-

сен; «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, сл. 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. Майкапа-

ра. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

 Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Та-

нец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя хо-

роводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафон-

никова. 

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. Руб-
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ца. 

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    загад-

ки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мело-

дия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (му-

зыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличе-

евой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. 

Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-

тане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачату-

ряна; «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, сл. М. Долинова. 

 Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Выше-

славцевой;    «Ёлка»,    муз.    Е.    Тиличеевой,    ел.    Е.    Шмановой; ел. 3. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хоро-

водная», 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. Песен-

ное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличе-

евой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай 

и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луго-

вая», 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. мело-

дия); «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. 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске мед-

вежат», 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 по-

гремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. пес-

ня, 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. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального ин-

струмента», «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», «Повто-

ри мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мело-

дия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лу-

гу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Зо-

лушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковско-

го), 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. Старока-

домского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;   «Наш   оркестр»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл. Ю. Остров-

ского «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 6 лет 

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 "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птич-

ка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет 
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Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний 

день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед до-

ждем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, 

К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебря-

кова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Мас-

леницу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов 

"Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Вод-

кин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-

Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Бу-

ратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произ-

ведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмот-

ра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструк-

тивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоцио-

нального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружа-

ющему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы только для семейного просмотра и не могут 

быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребѐнком цифрового и 

медиаконтента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответ-

ствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов содержат серию образцов 

социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного вре-

мени, 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 инфор-

мации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.2 

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. Кова-

левская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 

1981. Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. Фильм 

"Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. Фильм "Маугли", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
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Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1965. Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пе-

карь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 

-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

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 "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Коте-

ночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Сте-

панцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

 Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), сту-

дия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.  

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбу-

нов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексе-
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ев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

 Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмуль-

тфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", кино-

студия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евлан-

никова, 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. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режис-

сер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", ре-

жиссер X. Миядзаки, 2008. 
 

3.4. Режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-

ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные перио-

ды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребѐнка в течение дня, обеспечи-

вать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности ор-

ганизуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержа-

нию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их про-

извольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физи-

ческой активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответство-

вать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648-20. 

Режим дня в ДОУ строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года уве-

личивается 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 необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые 
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предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 
 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Дошкольная экономика» реализуется  с детьми с 6- 7 лет 1 раз в неделю через заня-

тие. 

Режим дня на ХОЛОДНЫЙ период 

Режимные  моменты 5 -6 лет 6 -7 лет  

Прием и осмотр детей, самостоятельная игровая де-

ятельность 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, инди-

видуальная работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подго-

товка к занятиям) 

8.55-9.05 8.55 – 9.05 

Занятия 

 

9.05 – 9.30 

9.40-10.05 

 

9.05–9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

Самостоятельная деятельность, игры 10.05-10.40 10.55-11.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.20-10.25 

Прогулка, игры, труд, наблюдения беседы,  инд. ра-

бота, самостоятельная деятельность, двигательная 

активность детей (игры) 

10.50–12.10 11.00 -12.20 

11.00-11.50 11.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 

обеду 

12.10- 12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду 12.20-12.25 12.30-12.35 

Обед 12.25 – 12.40 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.50-12.55 

Сон 12.50  –15.20 12.55 –15.25 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Про-

филактические и Закаливающие процедуры. 

15.20– 15.30 

 

15.25– 15.35 

 

Полдник 15.30-15.40 15.35-15.45 

Занятия 15.40-16.05 15.45-16.15 

Самостоятельная игровая деятельность, занятия по 

интересам. 

Подготовка к ужину 

16.05-16.50 16.15-16.50 

Ужин 16.50-17.00 16.50-17.05 

Самостоятельная деятельность детей, Занятия по 

интересам 

17.00-17.40 17.05-17.40 

Прогулка, игры. Сотрудничество с родителями, 

уход домой 

Двигательная активность детей (игры) 

17.40 – 19.30 17.40 – 19.30 

18.00-18.20 18.00-18.20 

Уход домой 19.30 19.30 

Прогулка 3ч 10м 3ч 10м 

Сон 2ч 30м 2ч 30м 

Двигательная активность 1ч 1ч 

Дневной суммарный объем образовательной 75 мин 90 мин 
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Режим дня на ТЁПЛЫЙ период 
 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивиду-

альная работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 8.00- 8.20 8.00- 8.20 

Утренняя зарядка (двигательная активность) 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная ги-

гиена), подготовка к завтраку 

8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 

Завтрак 8.40 -8.55 8.40 -8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.05 8.55-9.05 

Занятия (физического и художественно-эстктического 

направления), индивидуальная работа 

9.05-9.30 9.05-9.35 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.30-9.40 9.35-9.45 

Занятия (физического и художественно-эстетического 

направления), индивидуальная работа 

9.40-10.00 9.45-10.15 

Прогулка. Двигательная активность детей 10.00-12.20 

11.10-12.00 

10.15-12.20 

11.20-12.00 

Второй завтрак 10.40 10.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена), подготовка к обеду 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Профи-

лактические и закаливающие процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам 15.45-16.40 15.45-16.40 

Ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 

Прогулка, игры. Сотрудничество с родителями, уход 

домой 

Двигательная активность детей (игры) 

17.00-19.30 

18.00-18.10 

17.00-19.30 

18.00-18.20 

Уход детей домой 19.30 19.30 

Прогулка 4ч50м 4ч35м 

Сон 2ч30м 2ч30м 

Двигательная активность 1ч 1ч 
 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует по-

вышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для фор-

мирования личности каждого ребенка, формирует основы гражданско-патриотического вос-

питания. 

Традиции направлены, так же, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

Учреждения, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отноше-

нагрузки 
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ний между всеми участниками образовательных отношений. Традиционные события, празд-

ники и мероприятия организуются как в группах общеразвивающего вида, так и в группах 

комбинированной направленности (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов). 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству со-

причастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать спосо-

бы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколе-

нию воспитанников для нашего коллектива - необходимая и нужная работа. Традиции, в ко-

торых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о родном горо-

де, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В Учреждении в качестве ежегодных определены следующие традиции, утренники и 

развлечения, праздники и события:  

традиции 

- традиция «Книга Памяти» дети совместно с родителями заполняют страницы книги 

о своих родственниках воевавших во время ВОВ; 

- традиция «Большой Кросс» принимают участие дети старшего дошкольного возрас-

та в забеге на 900 метров. Победителям вручаются призы, и дипломы за активное участие; 

- традиция «Мы и Россия – вместе!». Посвящается событиям, происходящим в Рос-

сии, теме года и позволяет донести до детей общие идеи, нравственные ориентиры, внести 

свой вклад в судьбу страны; 

- традиция «Юный волонтер» проходит в форме социальной акции. Дети выполняют 

посильную им трудовую деятельность, приуроченную к какому-либо событию детского сада, 

города, страны; 

- традиция «Свеча Памяти» посвящена  воинам отдавшим жизнь во время войны.  

Утренники и развлечения  

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник осе-

ни», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День кос-

монавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада», «День 

защитников Отечества», «Веселые старты», «День здоровья», «Летние олимпийские игры»; 

- кукольный театр; 

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к празднич-

ным датам; 

- конкурсное движение – конкурс «Новогодний калейдоскоп», «Дары осени», «Осен-

няя ярмарка». Конкурсы проходят с участием родителей через сайт дошкольного учрежде-

ния, или в форме выставок с прямым голосованием всех участников образовательного про-

цесса. Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и ро-

дителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

- «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к сопе-

реживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в группах от 4-5 лет – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

- «Неделя экскурсий». Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспиты-

вать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способство-

вать расширению контактов с взрослыми людьми. 

- «Дружат дети всей планеты». Цель: формировать между детьми доброжелательные 

дружеские отношения. Дети вместе с воспитателем ходят в гости в другие группы детского 

сада. 

- Подарки всем детям своими руками. Цель: вызвать осознание ребенком собственной 

значимости, установление в группе благоприятного климата. 
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- «Доброе утро!». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстни-

ками. 

- «Мое  настроение». Цель: воспитание у детей умение замечать эмоциональное со-

стояние окружающих и способности сопереживать и уважать чувства других.  

Традиционные праздники, которые организуются в дошкольном учреждении: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября)  

 «День народного единства» (4 октября) 

 «Всемирный День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «Международный день инвалидов» (3 декабря)  

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

 «Пасха»  

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

 «День экономиста» (30 июня) 

 «День спасибо» (11 января) 

 «День семьи» (8 июля) 

 «День отца» (16 июня) 

 «День города»  

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли от-

клик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Участие в игре-викторине «Юные экономисты. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспита-

тельной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключе-

вым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с ука-

занием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избира-

ются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятель-

ности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, 

опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его се-

мьи. 
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Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной програм-

мы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы в ДОО. 
 

Январь  27 января – День памяти жертв Холокоста 

Февраль  8 февраля – День российской науки 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Март  8 марта – Международный женский день 

27 марта – Всемирный день театра 

Апрель  12 апреля – День космонавтики 

Май  1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

19 мая – День детских общественных организаций 

Июнь 1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

Июль  8 июля – День семьи, любви и верности 

Август  12 августа – день физкультурника 

22 августа – День Государственного флага РФ 

27 августа – День российского кино 

Сентябрь  1 сентября – день знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь  1 октября – День пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября – День защиты животных 

5 октября – День учителя 

Третье воскресенье октября – День отца 

Ноябрь  4 ноября – День народного единства 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба РФ 

Декабрь  3 декабря – Международный день инвалида 

5 декабря – День добровольца 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции РФ 

31 декабря – Новый год 

 

IV Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
Программа рассчитана на категорию детей с тяжѐлыми нарушениями речи 5-7 лет. 

старший дошкольный возраст – 5– 6 лет, 

старший дошкольный возраст – 6 – 7 лет. 
 



100 
 

4.2. Ссылка на Федеральную программу  
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Офици-

альное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 
 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Основные принципы взаимодействия: целенаправленность, системность, плановость, 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи, доброжелательность, открытость. 

Цель: 

Создание необходимых условий для развития компетентности родителей (способно-

сти разрешать разные типы социальнo–педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); создание системы медико-психолого-педагогической поддержки семьи; обеспече-

ние права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогам и меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Методы изучения семьи: 

• Анкетирование; 

• Наблюдение за ребенком; 

• Посещение семьи ребенка; 

• Беседа с ребенком; 

• Беседа с родителями 

Формы работы ДОО с родителями 

Общие, групповые, индиви-

дуальные 

Педагогическое консульти-

рование, беседы, семинары, 

тренинги 

Совместное проведение заня-

тий, досугов, праздников 

 

Создание и взаимодействие 

общественных родительских 

организаций 

Психолого-педагогический 

консилиум. Проектная дея-

тельность детей, родителей, 

педагогического коллектива. 

Дни открытых дверей. Сайт 

ДОО. 

Наглядно-информационные 

формы работы: памятки; 

«вопрос-ответ»; выставки 

достижений детей; экспресс 

информация 

для спешащих родителей и 

т.д. 

Участие в методической работе: предоставлении опыта семейного воспитания, участие в пе-

дагогическом процессе 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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