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1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад №16 «Аннушка» 

Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 

16 «Аннушка» (далее – Программа, АОП) разработана в соответствии с действую-

щим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Стан-

дарт), утверждённым приказом Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 с изменени-

ями, дополнениями от 21 января 2019, и в соответствии с федеральной адаптирован-

ной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённой приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №1028 от 24.11.2022 года. 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятель-

ности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы до-

школьного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образователь-

ных групп общеразвивающей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обуча-

ющихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп общеразвивающей направленности. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 
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возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

языка, социального статуса; 

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

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогиче-

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

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

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реаби-

литации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и началь-

ного общего образования. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (да-

лее Стандарт) Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

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

работников Организации) и обучающихся. 

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

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

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

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

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

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семь-

ями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способ-

ствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, кото-

рое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон ак-

туального 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-коммуни-

кативное, 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 суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетиче-

ское - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до-

школьного возраста; 

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

стижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разно-

родность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.3.Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возмож-

ных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

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

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориенти-

ров. 

1.4. Целевые ориентиры. Старшая – подготовительная к школе группы: 

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, со-

ставляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-

ний 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 сло-

гами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-

нии; 

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 со-

беседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами; 
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-

тельности; 

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

ними 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 про-

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счет-

ного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

сказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

зительной деятельности; 

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

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-

рушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

зыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

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

направленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

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

1.5.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ОВЗ; 
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Представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, ре-

гиона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участни-

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принци-

пами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как про-

фессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей инди-

видуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педаго-

гических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной ра-

боты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий обра-

зовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

2.Содержательный раздел. 

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

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образователь-

ных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариатив-

ных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ до-

школьного образования могут использоваться образовательные модули по образова-

тельным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образова-

тельной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представ-

ленные в комплексных и парциальных программах; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особен-

ностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-

скими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, ме-

стом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации.  

2.1.Образовательная деятельность обучающихся с ТНР.  
2.1.1.В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации ос-

новными 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 дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работ-

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных дей-

ствиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по акти-

визации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного за-

паса. 

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 логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-

мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирова-

ние представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и ру-

котворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обу-

чение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и пред-

почтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

атрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в заня-

тия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, артте-

рапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогиче-

скими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирую-

щей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с пе-

дагогическим работником и другими 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 обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

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

тельской, 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 условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организа-

ции. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познава-

тельный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педа-

гогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-комму-

никативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

2.1.2.В образовательной области «Познавательное развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

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

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний 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 обуча-

ющихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к ана-

лизу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установ-

ления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объ-

ектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот пе-

риод обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обо-

гащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-

вательно-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; 
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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 деятель-

ности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характе-

ристик. Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения простран-

ственных отношений у разных народов. 

2.1.3.В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной 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 обуча-

ющихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент рече-

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

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование верба-

лизованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприя-

тия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Раз-

личение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для разви-

тия активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся прово-

дятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-

чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогиче-
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ским работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простей-

ший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных ви-

дах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предла-

гают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отноше-

ния в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучаю-

щихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуника-

тивного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучаю-

щихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, при-

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и об-

суждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Де-

тям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

ностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с ре-

чевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содер-

жанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.1.4.В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание усло-

вий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

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

разительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

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

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстети-

ческого развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и пережива-
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нию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятель-

ность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и других видах художественно-творческой деятельности. 

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-тех-

нических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-

цию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятель-

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

ющие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбо-

мов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных кар-

тин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе ма-

териалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых ре-

шений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навы-

ков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-

расте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

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

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде-

ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкаль-

ного образа. 

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

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмиче-

ский, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровож-

дения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педаго-

гических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, ин-

структоров по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

педа, музыкального руководителя и воспитателей. 

 2.1.5.В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных 

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

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движе-

ний ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим обору-

дованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и дру-

гое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способ-

ствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, раз-

витию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

рам, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, ме-

тании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствую-

щие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучаю-

щихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность ка-

таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими ви-

дами 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 
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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, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, пре-

емственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-су-

ставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, кото-

рые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает де-

тям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-

вать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различ-

ные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной дея-

тельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бас-

сейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники 

и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся со-

блюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педа-

гогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подго-

товке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для прояв-

ления 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 двигатель-

ной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различ-

ные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предла-

гать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, ре-

жимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответству-

ющую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную 

бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной органи-

зации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
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(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболев-

шего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продол-

жают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям эле-

ментарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о прави-

лах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вред-

ных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обуча-

ющихся 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 педагогиче-

ского работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

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

видуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

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, психологи-

ческих 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. 

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 ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах дет-

ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
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системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучаю-

щихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных предста-

вителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способ-

ствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), меха-

низмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсут-

ствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии 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 вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах общеразвивающей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
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ной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художествен-

ной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обуча-

ющихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потен-

циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализу-

емую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей обра-

зовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обуче-

ния (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образова-

тельной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при ре-

ализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

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

печение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных мо-

ментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом струк-

туры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспи-

тания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится 

с учетом следующих принципов: 

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

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функ-

ции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показа-

телям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в усло-

виях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможно-

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

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенети-

ческих групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о ха-

рактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психи-

ческого и физического развития проводится предварительная беседа с родителям (за-

конным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно вос-

принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выпол-

нять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными 

и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидакти-

ческих материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возмож-

ностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматиче-

скими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

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

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

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется националь-

ными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможно-

стями 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 рече-

вых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содер-

жание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече-

языковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употреб-

ления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследо-

вания можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 

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

тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; живот-
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ных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явле-

ния природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополне-

ние предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, свя-

занные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных катего-

риальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование де-

формированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для опре-

деления степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествователь-

ного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языко-

вых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний 

с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рас-

сказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе пря-

мой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-граммати-

ческих средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд спе-

циальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексиче-

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

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением соглас-

ных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изо-

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

в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды про-

фессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное про-

изнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в раз-

ном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
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разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического ма-

териала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют харак-

тер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произно-

шения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-сло-

говой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нару-

шениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным приме-

нением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определе-

нием количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зри-

тельных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-рече-

вых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем об-

следования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для об-

следования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обсле-

дования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выражен-

ных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-

ского компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с раз-

вернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомен-

дации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесооб-

разно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стиму-

лированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из при-

емов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

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

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализа-

цией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогиче-

ским работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ре-

бенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в простран-

стве. 

 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем ре-

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
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подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обоб-

щающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», 

«куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, граммати-

ческие категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их опи-

санию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой дея-

тельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных пред-

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

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

ставлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, со-

ставлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (за-

поминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запо-

минание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить пред-

меты и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, кото-

рые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, неко-

торых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная де-

ятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-простран-

ственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включа-

ются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существитель-

ных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

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

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

ществительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-
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ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъ-

явительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существи-

тельное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усво-

ение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в корот-

кие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации дей-

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

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказыва-

ний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из со-

хранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допу-

стимы нарушения звукопроизношения. 

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

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-

рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Систем-

ный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную кор-

рекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

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

гательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориен-

тирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает неко-

торые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грам-

матического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; пони-

мание более 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 соглас-

ного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-слож-

ных слов). 

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

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и син-

теза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 
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и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расшире-

ние значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 

слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшитель-

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

ным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять пе-

реносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить ба-

клуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять ло-

гические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-

торщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-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, скор-

лупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прила-

гательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выпол-

зать, 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 пере-

носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий про-

фессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в дру-

гую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-

тем введения однородных членов предложений. 

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

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспита-

ние ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
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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 коррекци-

онного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостат-

ков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, дви-

гательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентиро-

ванное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, по-

следствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ре-

бенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказыва-

нии; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

которые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритми-

ческой организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развива-

ющей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педа-

гогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое по-

ведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритми-

ческой организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической органи-

зации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

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

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях об-

щения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адек-

ватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и ло-

гично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучаю-

щиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и слож-

ные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся. 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обу-

чающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспита-

тельные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного воз-

раста. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности от-

носительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 

а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их право-

вой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления парт-

нёрских отношений с родителями (законными представителями) детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответ-

ствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучаю-

щихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 
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именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-

ного развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть до-

ступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каж-

дому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свобод-

ный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять пози-

тивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представи-

телями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со сто-

роны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах 

детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимо-

действии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение 

к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для де-

тей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по не-

скольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ дан-

ных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом резуль-

татов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (за-

конных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и пси-

хического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; озна-

комление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного воз-

раста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной про-

граммы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах обра-

зовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование роди-

телей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, пре-

одоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в 

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками 

и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и постро-
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ения продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного возраста; способам ор-

ганизации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых об-

разовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повыше-

нию уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здо-

ровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направ-

лений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психиче-

ское здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприят-

ный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и дру-

гое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармли-

вание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с ре-

комендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпиде-

мическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах фи-

зического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприя-

тиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаи-

модействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологиче-

ские срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы 

с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, откры-

тые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тре-

нинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки 

для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 
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(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; ме-

диарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму 

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприя-

тия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидак-

тические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подроб-

ными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаи-

модействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необхо-

димо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образо-

вательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в обра-

зовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспита-

тельных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между се-

мьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диа-

лог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их ре-

шения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 

для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

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

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветитель-

скую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.4.Рабочая программа воспитания детей с ОВЗ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"» 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать консти-

туционные и национальные ценности российского общества. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организа-

ции и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

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

ношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патри-

ота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высо-

котехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, 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 

воспитания. 

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 субъек-

тами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной об-

разовательной 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, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязатель-

ная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.1.Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников 

с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных 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 каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри-

ровать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему об-

разования. 

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 сооб-

ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социо-

культурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками об-

разовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

2.4.2.Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и от-

ношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми со-

трудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, прояв-

лять внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность); 

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. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Органи-

зации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, кото-

рые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необхо-

димо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со стар-

шими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, сле-

дования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
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младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подра-

жания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-

становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необ-

ходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержатель-

ной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспи-

тательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной про-

граммы. 

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. 

2.4.3.Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работ-

ника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 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 

ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориен-

тиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это мо-

жет отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образо-

вательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обуча-

ющихся". 

2.4.4.Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ до-

школьного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий разли-

чия между людьми. Освоивший основы рече-

вой культуры. Дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и слышать собе-

седника, способный взаимодействовать с педа-

гогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужива-

нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, проявляющий тру-



37 
 

долюбие при выполнении поручений и в само-

стоятельной деятельности. 

Этико-эстети-

ческое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности, об-

ладающий зачатками художественно-эстети-

ческого вкуса. 

 

2.4.5.Содержательный раздел программы воспитания детей с ОВЗ. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, од-

ной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный об-

разовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспи-

тательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенно-

стей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 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 культур-

ных 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; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зави-

симости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности чело-

века. 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многооб-

разие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключа-

ется в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому чело-

веку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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 ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 
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Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно-

шение 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 источ-

нику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источ-

ники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскур-

сий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз-

личного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея-

тельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто-

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогу-

лок (ценность – «здоровье»). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гар-

моничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 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, 

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 до-

школьников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды от-
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вечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окру-

жающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

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

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и посте-

пенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Ор-

ганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-

ниях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, свя-

занных с преобразованием материалов и природной среды, которое является след-

ствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучаю-

щихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, 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 ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

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 произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспита-

тель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных 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 предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и раз-

витие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духов-

ной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.4.6.Особенности реализации воспитательного процесса детей с ТНР. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации це-

лесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Органи-

зации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Ор-

ганизации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муници-

пальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации наме-

рена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональ-

ные, муниципальные; 

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 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными парт-

нерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инва-

лидностью. 

Сотрудничество ДОО и социальных партнёров 

Наименование организации , 

с которой налажено взаимо-

действие 

Предмет взаимодействия и сотрудничества , на что 

оно направлено 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа №26 

имени А.С. Пушкина города 

Смоленска 

Сотрудничество с МБОУ СШ №26 им. А.С. Пушкина 

и МБОУ СШ №33 обеспечивает возможность решить 

вопросы преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа 

№33 города Смоленска 

English Profi (ИП Макси-

мова Ю.В.) 

Взаимодействие с English Profi позволяет выполнить 

социальный заказ, и учитывать индивидуальные 

особенности развития дошкольников, чтобы дети 

с 5 лет изучали английский язык. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа № 1» города Смолен-

ска  

Сотрудничество с муниципальным бюджетным учре-

ждением «Спортивная школа № 1» города Смоленска 

позволяет обеспечить возможность получения допол-

нительного образования, реализовать индивидуально-

дифференцированный подход к развитию детей, удо-

влетворить потребность детей в двигательной актив-

ности. 
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ОГБУЗ ДКБ поликлиниче-

ское отделение №3 

Специалисты МБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 3», ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликли-

ника» обеспечивают профессиональное медицинское 

обслуживание детей Детского сада, проводят монито-

ринг уровня здоровья детей, лечебно-профилактиче-

ские мероприятия с детьми, консультации для родите-

лей 

ОГБУЗ «Детская стоматоло-

гическая поликлиника» 

Кукольный театр «Арлекин» 

https://xn----

7sbbrdsngvxcsc.xn--p1ai/ 

Совместно с кукольным театром «Арлекин» детский 

сад проводит литературные и культурно-познаватель-

ные мероприятия, театральные постановки. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №3 им. О.Б. Воро-

нец» 

«Детская школа искусств №3 им. О.Б. Воронец» орга-

низует для обучающихся Детского сада концерты, раз-

вивая музыкально-эстетическое воспитание. 

Методический отдел МБУ 

ДО «ЦДО» города Смоленска 

Методический отдел МБУ ДО «ЦДО» города Смолен-

ска, ГАУ ДПО «Смоленский областной институт раз-

вития образования», ООО «Электронный Ресурсный 

Центр»  обеспечивают профессиональное развитие 

педагогических работников при переходе на обнов-

лённое содержание образования и эффективные педа-

гогические технологии и решения актуальных педаго-

гических задач. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополни-

тельного образования № 1» 

города Смоленска (МБУ ДО 

«ЦДО № 1») 

ГАУ ДПО «Смоленский об-

ластной институт развития 

образования»  

ООО «Электронный Ресурс-

ный Центр» 

Смоленское областное отде-

ление ВДПО 

Смоленское областное отделение ВДПО проводит 

обучающие занятия, конкурсы для дошкольников по 

обеспечению пожарной безопасности. 

УМВД по Смоленской обла-

сти, отдел организации дея-

тельности участковых упол-

номоченных полиции и под-

разделений по делам несовер-

шеннолетних  

Совместно с УМВД по Смоленской области, отдел ор-

ганизации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолет-

них организуются обучающие занятия по взаимодей-

ствию Детского сада с семьями обучающихся 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение. 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связан-

ный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации по воспитательной 

работе, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

https://театр-арлекин.рф/
https://театр-арлекин.рф/
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Старший воспитатель Осуществление: 

- эффективности воспитательной работы с детьми (в том числе 

и детей с ограниченными возможностями здоровья) в группах; 

- взаимодействия воспитателей с различными служ-

бами учреждения: медицинской, психолого-педагогической; 

- режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

процессе воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

- осуществление разъяснительной работы с семь-

ями воспитанников. 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение воспитатель-

ного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении 

Воспитатель Планирование и осуществление воспитательной работы в соответ-

ствии с программой, реализуемой в едином образовательном про-

странстве ДОУ, с учетом требований ФГОС ДО. 

Взаимодействие с родителями воспитанников, оказание консульта-

тивной и практической помощи в вопросах воспитания детей, в 

том числе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Младший воспитатель Обеспечение: помощи воспитателю в работе с детьми. 

Содействие в работе воспитателя по повышению эффективности 

воспитательного процесса; 

Взаимодействие с родителями воспитанников, оказание консульта-

тивной и практической помощи в вопросах воспитания, детей в 

том числе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Музыкальный руководи-

тель, Инструктор по ФК 

Взаимодействие с родителями воспитанников, оказание консульта-

тивной и практической помощи в вопросах воспитания и развития 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Социальный педагог Осуществление посредничества между семьей (учреждением, ор-

ганизацией) и специалистами сопровождения, администрацией 

учреждения; 

- отслеживание информации о проблемах воспитанников учре-

ждения; 

консультирование педагогов, родителей (законных представите-

лей) и специалистов сопровождения воспитательного процесса 

Совет родителей Принимает участие в планировании и реализации воспитательной 

работы, работы по охране прав и интересов воспитанников и их ро-

дителей (законных представителей) во время педагогического про-

цесса в Детском саду; 

— вносит предложения по совершенствованию воспитательного 

процесса в Детском саду; 

— содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Детском саду — родительских 

собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководство-

ваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно- значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 
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направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня до-

школьного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необхо-

димо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Про-

граммы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро-

ваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

2.4.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обу-

чающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценност-

ного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Орга-

низации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспи-

тательная работа. 

 

3.Организационный раздел программы. 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навы-

ков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограничен-

ный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстети-

ческому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 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 соот-

ветствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гаран-

тировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организа-

ции, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образо-

вательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогиче-

ским работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работ-

ников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здо-

ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
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его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте-

ресов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо-

бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-

можность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в по-

движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во вза-

имодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обла-

дать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разо-

брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучаю-

щихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходи-

мые 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 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в за-

данных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эс-

тетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благопо-

лучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной ра-

боты педагогических работников. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
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В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следу-

ющий комплекс центров детской активности: 

центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физ-

культурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания об-

разовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Речевое развитие»; 

центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

витие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного матери-

ала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демон-

страционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в ин-

теграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстети-

ческое развитие»; 

центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содер-

жания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интегра-

ции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расшире-

ние кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

витие»;  

книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для де-

тей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литера-

туры, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение по-

знавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных обла-

стей; 

центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организо-

вать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержа-

нием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Физическое развитие»; 

центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспи-

танников; 

центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельно-

сти детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содер-

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

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального бла-

гополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в  образовательном процессе. 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; орга-

низации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3.Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4.Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работ-

ников; 

5.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются осо-

бенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской дея-

тельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадками, озе-

лененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной дея-

тельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогиче-

ской, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активно-

сти ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и вос-
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питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); помеще-

ния, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здо-

ровья, в том числе медицинский юлок; оформленная территория Организации. 

3.4.Учебно-методическое сопровождение программы 

Основная часть программы 

1.Максаков А.И.Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

зан. с детьми от рождения до 7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

2.Гербова В.В.Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий 

с детьми 2-7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

3.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. (Мозаика 2008) 

4.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-7лет. (Мо-

заика-Синтез 2007) 

5.Арапова-Пискарева Н.А.Формирование элементарных математических пред-

ставлений в детском саду. (Мозаика-Синтез 2006) 

6.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 2-7лет (Мозаика 2008) 

7.Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет./ Со-

ломенникова (2008) 

8.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7лет. (Мозаика 2009) 

9.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-

7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

10.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Про грамма и 

метод. рек. 2-7лет. (Мозаика-С 2008) 

11.Зацепина М.Б.Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

12.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

13.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 2-7лет. (Мо-

заика 2008) 

14.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 4-

7лет. (Мозаика 2008) 

15.Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

16.Додокина Н.В. Семейный театр в детском саду. 3-7лет. (Мозаика 2008) 

17.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожн. движения. 3-7лет.(Мозаика 2008) 

18.Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. 2-7лет.; изд 2. (Мо-

заика 2006) 

19.Евдокимова Е.С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями. По-

собие для педагогов. (Мозаика-Синтез 2007) 

20.Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7лет. (Мозаика 2007) 

21.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 3- 7лет. 
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(Мозаика 2007) 

22.Комарова Т.С.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7лет. (Мозаика-Синтез 2005) 

23.Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. (Мозаи ка 

2008) 

24.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 2-7лет. (Мозаика 

2008) 

25.Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников. (Мо-

заика 2009) 

26.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7лет. (Мозаика-Синтез 2006) 

27.Веракса Н.Е.Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педаго-

гов. (Мозаика-Синтез 2006) 

28.Веракса Н.Е.Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. (Мо-

заика-Синтез 2006 

29.Пономарева И.А. Зан-я по формированию элемент. матем. представлений. 

Средн. гр. (Мозаика 2008) 

30.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-6лет. Нагл-дидактич. мат- л. 

(Мозаика) 

31.Восп.раб. Давидчук А.Н.Обучение и игра. Метод. пособие.; изд 2. (Мо заика-

Синтез 2006) 

32.Расскажи детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пос. 3-7лет. (Мо-

заика-Синтез 2008) 

33.Расскажите детям о животных жарких стран. (Мозаика 2009) 

34.Расскажи детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пос. 3- 7лет. 

(Мозаика-Синтез 2008) 

35.Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. (Мозаика 2009) 

36.Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7лет. (Мо-

заика-Синтез) 

37.Мир в картинках. Арктика и Антарктика. 3-

7лет.Наглядно- дидактическое пособие. (Мозаика-С) 

38.Мир в картинках. Бытовая техника. 3-7лет. (Мозаика) 

39.Мир в картинках. Водный транспорт. 3-7лет. (Мозаика) 

40.Мир в картинках. Высоко в горах. 3-7лет. (Мозаика) 

41.Мир в картинках. Гжель. 3-7лет. (Мозаика) 

42.Мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие. 3-

7лет. (Мозаика-Синтез) 

43.Мир в картинках. Животные жарких стран. 3-7лет. (Мозаика) 

44.Мир в картинках. Животные средней полосы. 3-7лет. 

Наглядно- дидактическое пособие. (Мозаика-С 2003) 

45.Мир в картинках. Космос. 3-7лет. Наглядно-дидактическое пособие. (Моза-

ика-С) 

46.Мир в картинках. Морские обитатели. 3-7лет. (Мозаика) 

47.Мир в картинках. Музыкальные инструменты. 3-7лет. (Мозаика) 

48.Мир в картинках. Насекомые. 3-7лет. (Мозаика) 

49.Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 

Наглядно- дидактическое пособие. 3-7лет. (Мозаика-Синтез) 
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50.Мир в картинках. Посуда. 3-7лет. (Мозаика) 

51.Мир в картинках. Птицы средней полосы. 3-7лет. (Мозаика) 

52.Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое посо бие. 

3-7лет. (Мозаика-Синтез) 

53.Мир в картинках. Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7лет. (Мо-

заика-Синтез) 

54.Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7лет. (Моза-

ика-Синтез) 

55.Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. (Мо-

заика-Синтез) 

56.Рассказы по картинкам. Весна. Наглядно-дидактическое пособие. (Мо- за-

ика) 

57.Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. (Мо- за-

ика) 

58.Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Наглядно-дидактическое по-

собие. (Мозаика-Синтез) 

59.Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие. (Мо-

заика-Синтез) 

60.Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. (Моза-

ика-С) 

61.Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. 

(Мозаика-Синтез) 

62.Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое посо-

бие. (Мозаика-Синтез) 

63.Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое пособие. (Мозаика) 

64.Рассказы по картинкам. Профессии. (Мозаика 2009) 

65.Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. 

(Мозаика-Синтез) 

66.Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое посо-

бие. (Мозаика-Синтез) 

67.Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. 

(Мозаика-Синтез) 

68.Каталка Квинтет (К) КАТ-03 

69.Кольцеброс разборный (RN-toys) 

70.Полная хрестоматия для дошкольников с метод. подсказками Кн. 2(АСТ-

Астрель) 

71.Полная хрестоматия для дошкольников с метод. подсказками Кн. 1(АСТ-

Астрель) 

72.Семья (карт.разрез.) (RNToys) Д-189 

73.Сказка Теремок - игра настольная (RNToys) 

74.Мозаика сотовая 3 (01021) (Стеллар) 

75.Конструктор Ферма (Томск) 91099 

76.Конструктор Африка (Томск) 

77.Матрешка 7 в 1 расп. гуашь (RNToys) Д-281 

78.Репка. Пальчиковый театр в домике (RNToys) Д-421 

79.Световид Уникуб Н-003 

80.Ежик на колесиках массив (RNToys) Ш-060 
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81.Курочка ряба. Пальчиковый театр в домике (RNToys) Д-420 

82.Поймай мяч 1 расписной (RNToys) Д-097 

83.ИП. Что откуда? (Дрофа-Медиа) 

84.ИП Чей малыш? (Дрофа-Медиа) 

85.Мозаика напольная Полянка. (Стеллар) 

86.Другие формы. Домино. 

87.Куча мала. 4 игры в коробке. 

88.Больше, меньше и равно. Домино. 

89.Карусель из слов. 

90.Музыка и песни для занятий с детьми 4-7лет. А-147 (Учитель) 

91.Психологическая работа в ДОУ С-87 (Учитель) 

92.Любимые мелодии: Светит месяц 

93.Песни для малышей. Веселая прогулка 

Вариативная часть Программы. 

1. «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

2. «От звука к букве» Е.В. Колесникова 

3. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет «Я считаю до десяти», Колесникова Е. 

В.  

4. От звука к букве .Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Колесникова Е.В. 

5. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

6. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева 

7. «Умные пальчики» И.А. Лыкова 

8. ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования». 

Край мой Смоленский 

Специальное сопровождение программы: 

Педагог-психолог 

1. Алексеева Е.Е. Что делать, если ребёнок… Психологическая помощь семье с 

детьми от 1 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2008. – 224 с. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как 

помочь ребенку? Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 

2008. – 283 с. 

3. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс», 

2011. – 96 с. 

4. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 272 с. 

5. Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для буду-

щих первоклассников» М, 2006. 

6. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

– 88 с. 

7. Алябьева Е. А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего до-

школьного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002. 

8. Арцишевская И. Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

конспекты занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 72 с. 

9. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

- М.: Книголюб, 2008. – 64 с.52 

10. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития 

ребенка раннего возраста. – М.: АРКТИ, 2010. – 80 с. 
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11. Афонькина Ю.А., Галай И.А. Охрана и укрепление психического здоровья до-

школьника: технология здоровьесбережения. – М.: АРКТИ, 

2014. – 120 с. 

12. Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: решение проблемы в условиях дет-

ского сада: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 64 с. 

13. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 128 с. 

12. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2011. – 144 с. 

14. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина М.Н. В мире детских эмоций. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 160 с. 

15. Диагностика готовности ребенка к школе. Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2010. – 112 с. 

16. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет. 

Сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 202 с. 

17. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психологические особенности развития до-

школьников. – М.: Эксмо, 2009. – 176 с.: ил. 

18. Здоровьесберегающая система ДОУ: модели программ, рекомендации, разра-

ботки занятий. Авт.-сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – Волгоград: Учитель, 

2014. – 186 с. 

19. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психо-

лого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 127 с.53 

20.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа 

с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – Спб.: Речь, 

2007. – 136 с.: ил. 

21.Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, заданий, тестов, 

игр. – СПб.: Наука и Техника, 2011. – 288 с., ил. 

22.Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы. Под ред. 

Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. 

23.Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 

24.Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям 

будущих первоклассников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 181 

25.Овсяник Н.В. Справочная книга педагога-психолога учреждения до-

школьного образования. – Мозырь: Белый ветер, 2013. – 170 с. 

26.Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 160 с. 

27.Панфилова М.А. Школа: Сказки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с 

28.Педагог-психолог в дошкольном учреждении. – Мозырь: Белый Ветер, 2011. – 87 

с 

29. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 208с. 

 

Психологические программы (коррекционные, развивающие, профилактические, 

профориентационные), реализуемые образовательном учреждении: 

№ 

п/

Название программы  Направлен-

ность 

Автор Адресат 
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п 

1 Программа диагностики познава-

тельного развития детей 2-3 , 3-4, 

5-6 лет 

Диагностика 

развития 

Е.А. Стре-

белева 

дошколь-

ники 

2 Коррекционно-развивающие заня-

тия для детей старшего дошколь-

ного возраста Е.А. Алябьева 

Коррекция и 

развитие 

Е.А. Аля-

бьева 

дошколь-

ники с 5 до 7 

лет 

3 Цикл коррекционных занятий по 

повышению уровня интеллекту-

ального развития детей «Скоро в 

школу» 

Коррекция и 

развитие 

Коллектив 

психоло-

гов МДОУ 

г.Смолен-

ска (соста-

витель Ав-

деева Е.) 

дошколь-

ники 6-7 лет 

4 «Путешествие по волшебной 

Стране знаний» 

Подготовка де-

тей к школе 

Денисова 

О.Н. 

дошколь-

ники 6-7 лет 

5 Диагностика психологической го-

товности детей к школе на начало 

и конец учебного года 

Диагностика 

развития 

Авторский 

коллектив 

педагогов-

психоло-

гов города 

Смоленска 

дошколь-

ники 6-7 лет 

6 Программа по формированию у 

детей эмоциональной стабильно-

сти и коммуникативных навыков 

 

Социализация в 

детском кол-

лективе, про-

филактика дез-

адаптации в 

школе 

Денисова 

О.Н. 

Климова 

И.С.(ис-

пользуя 

«Психоло-

гическая 

работа в 

ДОУ». Из-

во: «Учи-

тель», 

2010) 

дошколь-

ники 

5-7 лет 

 

Учитель-логопед. 

1.Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

2.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием». 

3.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.Миронова С.А., Лагутина А.В. «Про-

грамма дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушениями речи». 

4.Л.А. Венгер «Развитие +» 

Социальный педагог 

1.Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в ДОУ. – Ростов-на-Дону: изд.  

«Феникс», 2008г. 
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2.Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: изд.»Гном и Д»,  

2001г. 

3.Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития  

дошкольников. – М.: изд. «Мозаика-Синтез», 2003г. 

4.Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы родителям –М.:  

«Школьная пресса», 2003г. 

5.Козлова С.А. Я человек. Программа социального развития ребёнка. М.:  

изд.»Школьная пресса», 2004г. 

6.Солодянкина О.В. Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста – М.:  

изд. «АРКТИ» 2006г. 
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3.5.Режим дня в старшей группе (холодный период года) 

 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 

Занятия  9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия  16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин       18.30 

Уход детей домой до 19.00 

 

Примечание: по действующим санитарным правилам СП 2.4.3648-20 п.2.10.3. и в 

соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образова-

ния режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 

Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования продолжительность дневного сна 

для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов, продолжительность прогулок для детей до 7 

лет не менее 3 часов, утренняя зарядка для детей до 7 лет, продолжительность не 

менее 10 мин 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (холодный период года) 
 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, еже-

дневная утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Занятия  9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15. 30-16.00 



58 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

16.40-18.30 

Ужин    18.30 

Уход детей домой  до 19.00 
 

Примечание : по действующим санитарным правилам СП 2.4.3648-20 п.2.10.3. и в 

соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образова-

ния режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 

Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования продолжительность дневного сна 

для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов, продолжительность прогулок для детей до 7 

лет не менее 3 часов, утренняя зарядка для детей до 7 лет, продолжительность не 

менее 10 мин; для детей старше 7 лет продолжительность дневного сна – не менее 

1,5 часов, продолжительность прогулок не менее 2 часов, утренняя зарядка не ме-

нее 15 мин; 

 

3.6.Режим дня в старшей группе (теплый период года) 

 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвра-

щение с прогулки 

9.15-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин       18.30 

Уход детей домой до 19.00 

 

Примечание: по действующим санитарным правилам СП 2.4.3648-20 п.2.10.3. и в 

соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образова-

ния режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 
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Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования продолжительность дневного сна 

для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов, продолжительность прогулок для детей до 7 

лет не менее 3 часов, утренняя зарядка для детей до 7 лет, продолжительность не 

менее 10 мин. 

Режим дня в подготовительной к школе группе (теплый период года) 
 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, еже-

дневная утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвраще-

ние с прогулки 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15. 30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин    18.30 

Уход детей домой  до 19.00 
 

Примечание : по действующим санитарным правилам СП 2.4.3648-20 п.2.10.3. и в 

соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образова-

ния режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 

Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образо-

вательной программы дошкольного образования продолжительность дневного сна 

для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов, продолжительность прогулок для детей до 7 

лет не менее 3 часов, утренняя зарядка для детей до 7 лет, продолжительность не 

менее 10 мин; для детей старше 7 лет продолжительность дневного сна – не менее 

1,5 часов, продолжительность прогулок не менее 2 часов, утренняя зарядка не ме-

нее 15 мин; 
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3.7.График занятий в старшей группе (холодный период года) 
 

День недели                         Базовый вид деятельности Кол-во  

минут 

 

Понедельник  

1. Лепка / Аппликация 

2.Музыка (10.30-11.55) 

3. По физическому развитию (11.20-11.45, улица) 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

 

Вторник  

1. Развитие речи 

2.Рисование 

3.ДОД «Цветик-семицветик»/ДОД «Осторожный пеше-

ход» 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

 

Среда  

1. По физическому развитию (9.00-9.25)  

2.Формирование элементарных математических представ-

лений (познавательное развитие) 

25 мин 

25 мин 

 

 

Четверг  

1. Музыка (9.00-9.25) 

2. ФЦКМ (познавательное развитие)/Конструирование 

25 мин 

25 мин 

Пятница  1.Рисование 

2.По физическому развитию (9.25-9.50) 

3.Развитие речи 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Самостоятельная деятельность детей 

Ежедневно 

Игра Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно санитарных правил СП 2.4.3648-20 П.2.10.3. и федеральной образовательной 

программе расписание занятий составляются с учётом дневной и недельной динамики умственной рабо-

тоспособности обучающихся и шкалой трудности образовательной деятельности. При организации обра-

зовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и ис-

пользования ЭСО. Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образова-

тельной программы продолжительность занятий для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 

25 мин, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 50 мин (75 мин при условии 

организации занятия после дневного сна); продолжительность перерывов между занятиями не  менее 10 

мин 
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График занятий в подготовительной к школе группе (холодный период года) 
День недели                         Базовый вид деятельности Кол-во  

минут 

 

Понедельник  

1. Формирование элементарных математических пред-

ставлений (познавательное развитие) 

2.Лепка / Аппликация 

2.По физическому развитию (15.30-16.00) 

30 мин 

 

30 мин 

30 мин 

 

Вторник  

1. Развитие речи 

2. Музыка (10.25-10.55) 

3. Рисование 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

 

Среда  

1. Формирование элементарных математических пред-

ставлений (познавательное развитие) 

2.Музыка (10.30-11.00) 

3.ДОД «Говорушки»/ ДОД «Юный книголюб» 

30 мин 

 

30 мин 

30 мин 

 

 

 

Четверг  

1. Развитие речи 

2.Конструирование 

3.По физическому развитию (11.30-12.00, улица) 

4.ДОД «Капельки» 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Пятница  1.ФЦКМ (познавательное развитие) 

2.Рисование 

3.По физическому развитию (10.35-11.05) 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Ежедневно 

Игра Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно санитарных правил СП 2.4.3648-20 П.2.10.3. и федеральной образовательной 

программы расписание занятий составляются с учётом дневной и недельной динамики умственной рабо-

тоспособности обучающихся и шкалой трудности образовательной деятельности. При организации обра-

зовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и ис-

пользования ЭСО. Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и федеральной образова-

тельной программы продолжительность занятий для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет не более 

30 мин, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 90 мин; продолжительность 

перерывов между занятиями не менее 10 мин 
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3.8.График занятий в старшей группе (теплый период года) 

Понедельник МУЗЫКА  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Вторник  -ꞋꞋ- 

Среда ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Четверг МУЗЫКА 

Пятница ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Примечание: Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и 

федеральной образовательной программы продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 25 мин, продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 50 или 75 мин при организации занятия 

после дневного сна; продолжительность перерывов между занятиями не  менее 10 

мин 

График занятий в подготовительной к школе группе (теплый период года) 

Понедельник ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Вторник  МУЗЫКА 

Среда МУЗЫКА 

Четверг ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Пятница ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Примечание: Согласно санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 и 

федеральной образовательной программы продолжительность занятий для 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет не более 30 мин, продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки 90 мин; продолжительность 

перерывов между занятиями не  менее 10 мин. 

3.9.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, ани-

мационных произведений для реализации Программы. 

Примерный 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. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса 

и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пе-

ресказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Тол-

стого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ об-

раб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. 
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с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архан-

гельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая 

М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; 

Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Бе-

рёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «До-

мик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Со-

считать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал 

дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 

снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам при-

ходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кро-

ватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная счи-

талка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» 

(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин 

В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный 

мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгун-

ский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 

«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Панте-

леев 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 па-

мять», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 

рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Пе-

тух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Се-

ребряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Си-

ничкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», 

«Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов 

П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- се-
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мицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнуш-

кины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин 

А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 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. «Док-

тор Айболит» (по мотивам романа X. 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. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюй-

мовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревян-

ной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен 

А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунги-

ной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); 

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, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич 

и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 
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«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (ав-

торизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (об-

раб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У 

страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 

и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 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. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листо-

пад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с авар-

ского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. 

«Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зе-

лёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. 

«Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 

«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарова-

нье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 

Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по 

выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшеб-

ник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пуш-

кин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Марты-

нова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. 

«Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» 
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(по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по вы-

бору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков 

Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по вы-

бору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб рас-

тет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибаль-

чише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать ме-

сяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Реми-

зов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лиме-

рики» (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. Ходасе-

вича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пе-

ресказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше 

и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Ныр-

нивлужу» (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). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 
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3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тили-

чеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гар-

мошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, счи-

талки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз.С.

 Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. ме-

лодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Та-

нец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хо-

роводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 

А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 



68 
 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритми-

ческие полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колоколь-

чики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бу-

ратино», «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» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличее-

вой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, об-

раб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. 

С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступле-

ние к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Ку-

кушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 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; «Но-

вогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцха-

ладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 
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Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Пля-

совая», 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. Золота-

рева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать пла-

точки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.В.

 Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-

жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Ме-

телица», «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 музыкаль-

ного инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
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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 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Ста-

рокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два пе-

туха», 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. ме-

лодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Кор-

сакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

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 ла-

зурь»; 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 птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; 

В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Ва-

сильев «Перед дождем»; 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. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Де-

вочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зим-

нее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», 

«Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 
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натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей худож-

ника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Ле-

бедь». 

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 «Приключе-

ния Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном про-

цессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явле-

ний, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания 

и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семей-

ного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родите-

лями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможно-

стям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмо-

циональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения 

со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов соци-

ально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных филь-

мов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Россий-

ской Федерации1. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

B. Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 

1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 

ФОП до - оз 
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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 JI. 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 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 

1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 

В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «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. 
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Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режис-

сер 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. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка 

в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Кова-

левская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик 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, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «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. Ер-

нова. 



74 
 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Гор-

бунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», ки-

ностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Уша-

ков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режис-

сер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», ре-

жиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  
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22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 
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8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отече-

ства 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год 

План воспитательной работы  реализуется с адаптацией на нозологию 
Месяц 

        Не-

деля  

Содержание работы 
Читаем вместе Смотрим вме-

сте 

Рассуждаем  Играем вместе Трудимся вме-

сте 

Масте-

рим  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Рассказ Л. Н. 

Толстого  

«Филипок», об-

суждение,  

что детям инте-

ресно  

узнать, чему 

важно  

научиться 

 

Сказка «Семи-

летка»,  

День знаний 

День Бородин-

ского сражения 

д/и «Путеше-

ствие по родному 

городу» 

Сбор семян цве-

тов, подметание 

веранды 

Апплика-

ция из се-

мечек 

«Подсол-

нух» 

2 Сказка «Семи-

летка», сказка 

«Как братья  

отцовский клад  

нашли» 

Мультфильм 

«Умная дочка» 

Многозначные  

слова: «острый 

ум,  

острое слово» 

д/и «Как я дома 

помогаю», 

«Летал, летал во-

робей» 

Выкапывание 

луковиц и клуб-

ней цветов из 

клумб 

Лепка 

«Овощная 

корзинка» 

3 Н. Носов «За-

платка» 

Мультфильм 

«Непослушный 

медвежонок» 

Пословицы и по-

говорки о труде 

д/и «Герб Рос-

сии» 

Уборка сухих ли-

стьев, цветов с 

клумб и участков 

Обрывная 

апплика-

ция 

«Фрукто-

вый сад» 

4 А. Барто «Пер-

вый урок», 

сказка  

К. Д. Ушинского  

«Дети в роще» 

 

Мультфильм 

«Мама для ма-

монтенка» 

День дошколь-

ного работника 

д/и «Вежливые 

слова», «Почта» 

Разметаем лужи, 
Подклеивание  

книг для млад-

шей  

группы ДОО  

Конструи-

рование 

«Закладка 

для книг» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Э. Успенский 

«Страшная исто-

рия» 

Дудочка и кув-

шинчик, мульт-

фильм «Баба» 

День пожилых 

людей 

д/и «Флаг Рос-

сии» 

Заготовка и 

сушка листьев и 

растений 

Мастерим 

открытки 

для бабу-

шек и де-

душек 

2 Я. Аким «Жа-

дина» 

«Сказка про  

солдатскую 

дочку  

и волшебное  

пугало» 

День музыки Игра «Мель-

ница» 

Подметание 

участка и ве-

ранды 

Мастерим 

от-крытки 

для бабу-

шек и де-

душек 

3 Э. Успенский 

«Вера и Анфиса 

в детском саду» 

Фильм «Ма-

лыш и 

Карлсон» 

День отца д/и «Члены се-

мьи» 

Сбор ягод ря-

бины 

Мастерим 

открытку 

для папы 

4 А. Линдгрен 

«Принцесса, не 

желающая иг-

рать в куклы» 

Фильм «Ля-

гушка-путеше-

ственница» 

День анимации Игры «Тесто» и 

«Пирожок» 

Моем оборудова-

ние, лавки, 

стульчики 

Рисуем 

мульт-

фильмы 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Э. Мошковская 

«Добежали до 

вечера» 

Фильм «Ва-

режка» 

День народного 

единства 

д/и «Профессии» Убираем ветки с 

участка 

Составле-

ние кол-

лектив-

ного 

панно «В 

саду со-

зрели яб-

лочки» 
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2 К. Драгунский 

«Лекарство от 

послушности» 

Фильм «Чест-

ное слово» 

День сотрудника 

внутренних дел 

Игра «Король  

и работники» 

Сбор природного 

материала 

Конструи-

руем Рос-

сийский 

флаг 

3 М. Зощенко «Ве-

ликие путеше-

ственники» 

Фильм «Вовка 

в тридевятом 

царстве» 

День матери Игра «Тетёра» Учимся заправ-

лять свои по-

стели 

Делаем 

открытку 

для мамы 

4 Ю. Тувим 

«Письмо ко всем 

детям по одному 

очень важному 

делу» 

Фильм «Закол-

дованный 

мальчик» 

День Государ-

ственного герба 

РФ 

Игра «Как у дя-

дюшки Федота» 

Дежурство по 

столовой 

Конструи-

руем кор-

мушки для 

птиц 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Е. Пермяк «Про 

нос и язык» 

Фильм «Золо-

тая антилопа» 

День неизвест-

ного солдата 

д/и «Кому что 

нужно для ра-

боты» 

Мытье строи-

тельного матери-

ала 

Ажурные 

снежинки, 

мозаичная 

апплика-

ция 

2 М. Пришвин 

«Этажи леса» 

Фильм «Бре-

менские музы-

канты» 

День конститу-

ции 

Игра «Палочки» Наводим поря-

док в группе 

Коллек-

тивная 

компози-

ция «Зим-

ний лес» 

3 Л. Толстой «Ко-

сточка» 

Фильм «Двена-

дцать месяцев» 

День инвалида д/и «Русские 

матрешки» 

Сгребание снега 

к стволам дере-

вьев 

Апплика-

ция «Наш 

веселый 

снеговик» 

4 И. Крылов 

«Стрекоза и му-

равей». 

 

Фильм «Ёжик в 

тумане» 

День волонтера Сундучок семей-

ных игр 

Стряхиваем снег 

с кустов, порядок 

на участке 

Новогод-

няя от-

крытка 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Дж. Родари «Чи-

поллино». 

В. Бианки. «Как 

муравьишка до-

мой спешил» 

Фильм «Де-

вочка и дель-

фин» 

Новый год  д/и «Дом, в кото-

ром я живу» 

Накидаем снег на 

клумбы, моем 

стульчики и иг-

рушки 

Рожде-

ственская 

открытка, 

венок 

2  М. Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб». 

А. Твардовский 

«Рассказ танки-

ста» 

Фильм «Вер-

ните Рекса» 

Рождество  п/и «Третий лиш-

ний» 

Уборка участка 

после снегопада 

Коллек-

тивное 

панно 

«Зимняя 

сказка» 

3 А. Ремизов 

«Хлебный го-

лос». 

А. Митяев «Ме-

шок овсянки» 

Фильм «Сказка 

сказок» 

День освобожде-

ния Ленинграда 

д/и «Помощники 

в семье» 

Посыпаем до-

рожки песком, 

порядок на 

участке 

Лепка ко-

локольчи-

ков, их 

роспись 

4 К. Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Л. Левин «Сун-

дук» 

Фильм Сериал 

«Простоква-

шино»   

Пословицы и по-

говорки о 

дружбе 

д/и «Назови лас-

ково» 

Дежурство по 

столовой, поря-

док в спальне 

Городец-

кая рос-

пись 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 З. Александрова 

«Родина». 

Л. Обухова 

«Вижу землю!» 

Фильм «Воз-

вращение в 

Простоква-

шино» 

День российской 

науки 

д/и «Родослов-

ное дерево» 

Наводим поря-

док в группе 

Хохлом-

ская рос-

пись 

2 Н. Рубцов «При-

вет, Россия!». 

М. Пришвин 

«Золотой луг» 

Сериал «Домо-

венок Кузя» 

Пословицы и по-

говорки о време-

нах года, загадки 

Игра «Звез-

дочка» 

Дежурство по 

столовой 

Русская 

матрешка 

3 К. Ушинский 

«Наше Отече-

ство». 

А. С. Пушкин 

Сериал «Домо-

венок Кузя» 

День родного 

языка 

д/и «Защитники 

Отечества» 

Мытье строи-

тельного матери-

ала 

Открытка 

для папы 
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«Сказка о ры-

баке и рыбке» 

4 Д. Мамин-Сиби-

ряк «Серая 

Шейка». 

С. Михалков 

«Ошибка» 

Сериал «Домо-

венок Кузя» 

День Защитника 

Отечества 

д/и «Загадки об 

армии» 

Наводим поря-

док в группе, в 

спальне, в шкаф-

чиках 

Коллек-

тивное 

панно 

«Наша ар-

мия» 

М
а

р
т
 

1 К. Ушинский 

«Слепая ло-

шадь». 

В. Драгунский 

«Тайное стано-

вится явным» 

Сериал «Ну, 

погоди!» 

Женский день Игра с красками  

«Скрытая кра-

сота» 

Дежурство по 

столовой 

Открытка 

для мамы 

2 Е. Чарушин 

«Волчишко». 

А. Барков «От-

куда пришла 

книга» 

Сериал «Ну, 

погоди!» 

Пословицы и по-

говорки о семье, 

загадки 

п/и «Золотые во-

рота» 

Моем оборудова-

ние, лавки 

Гжель  

3 Нанайская 

сказка «Айога». 

Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

Сериал «Ну, 

погоди!» 

День воссоеди-

нения Крыма 

Игра «Сижу 

горю  

на камушке» 

Убираем ветки с 

участка 

Полхов-

майдан-

ская рос-

пись 

4 Л. Толстой «Лев 

и собачка». 

В. Осеева «Про-

сто старушка» 

Сериал «Ну, 

погоди!» 

День театра д/и «Загадки о 

растительном 

мире» 

Наводим поря-

док в песочнице, 

моем уличные 

игрушки 

Карго-

польская 

игрушка 

А
п

р
ел

ь
 

1 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утё-

нок». 

Н. Носов 

«Огурцы» 

Сериал «Фик-

сики» 

Пасха  Игра: «Поиски 

добрых слов» 

Наводим поря-

док в группе, в 

шкафчиках 

Дымков-

ская иг-

рушка 

2 Русская народ-

ная сказка «Мо-

розко». 

К. Ушинский 

«Не плюй в ко-

лодец – приго-

дится воды 

напиться» 

Сериал «Фик-

сики» 

День космонав-

тики 

Игра «Невод» Носим песок в 

песочницу 

Коллек-

тивное 

панно 

«Космос» 

3 Н. Носов «На 

горке». 

Ненецкая сказка 

«Кукушка» 

Сериал «Фик-

сики» 

День земли д/и «Наша 

страна» 

Мытье строи-

тельного матери-

ала 

Распис-

ные пи-

санки 

4 Г. Х. Андерсен 

«Снежная коро-

лева». 

Е. Воробьев 

«Обрывок про-

вода» 

Сериал «Фик-

сики» 

День пожарной 

охраны  

Игра «Бой пету-

хов» 

Дежурство по 

столовой 

Плакат 

«Спички 

детям не 

игрушка» 

М
а

й
 

1 П. Бажов «Се-

ребряное ко-

пытце». 

С. Алексеев 

«Первый ночной 

таран» 

Полнометраж-

ный анимаци-

онный фильм 

«Снежная ко-

ролева» 

День весны и 

труда 

д/и «Малая Ро-

дина» 

Моем оборудова-

ние, лавки 

Коллек-

тивное 

панно 

«Мир. 

Труд. 

Май» 

2 Илья Муромец и 

Соловей-разбой-

ник. 

К. Ушинский 

«Как рубашка в 

поле выросла» 

Полнометраж-

ный анимаци-

онный фильм 

«Аленький цве-

точек» 

День Победы д/и «Загадки о 

солдатах, о Ро-

дине» 

Труд на огороде Открытка 

«День По-

беды» 
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3 Б. Брехт «Зим-

ний разговор че-

рез форточку». 

С. Маршак «От-

куда стол при-

шел» 

Полнометраж-

ный анимаци-

онный фильм 

«Сказка о царе 

Салтане» 

День детских об-

щественных ор-

ганизаций 

д/и «Расскажи о 

своей семье» 

Наводим поря-

док в песочнице 

Книжная 

больница 

4 И. Крылов «Во-

рона и лисица». 

П. Ершов «Ко-

нек-горбунок» 

Полнометраж-

ный анимаци-

онный фильм 

«Белка и 

Стрелка. Звёзд-

ные собаки» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Игра «Рыбу ло-

вить» 

Дежурство по 

столовой 

Игрушеч-

ная ма-

стерская 
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С адаптированной образовательной программой ознакомлен (-а)_______ 

На занятия с моим ребёнком _______________________по АОП согласен (-на)________ 

 


