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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – 

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573). 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
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Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОО. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО. 
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри 

образовательного процесса. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные 

на потребность детей и их родителей (законных представителей). 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. 

2. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития старших 

дошкольников и технология ее реализации/Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. Бучек, Т.В. 

Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных программ: 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

2. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития старших 

дошкольников и технология ее реализации/ Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. Бучек, Т.В. 

Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

Цель программы: возрождение игрового пространства детства, обеспечение 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях 

игрового разновозрастного взаимодействия; 

- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

национальных и региональных социокультурных традиций с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
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Задачи программы: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы разновозрастной совместной деятельности со взрослыми, младшими и 

старшими детьми, друг с другом; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач; 

- обогащение представлений детей о культурных ценностях и традициях в разных 

видах деятельности, играх и разновозрастном взаимодействии на основе региональных 

социокультурных традиций. 

 

1.2. Принципы построения Программы 

 

Программы построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников ДОО и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР (п. 10.3.3 ФАОП ДО): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 
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Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ДОО с учетом ФГОС ДО и ФАОП ДО самостоятельно 

разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО 

остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

В основе формирования парциальных программ, выбранных участниками 

образовательных отношений для части, формируемой участниками образовательных 

отношений, лежат ряд принципов. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма 

и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, 

увлекательности, активности    и    самостоятельности, творчества     и     продуктивности 

(К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей и 

взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации 

ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса как события 

субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании событийной 

общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации 

тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности 

в рамках парциальной программы на творчество. 
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Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает постепенное 

расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные 

продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, что 

«ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные впечатления и 

одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, 

становясь субъектом разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

К принципам построения парциальной программы «Вместе весело играть» следует 

отнести: 

- принцип целостной социализации-индивидуализации личности ребенка; 

- принцип природосообразности – изучение окружающей среды, оказывающей 

влияние на участников социума, учет естественных факторов развития ребенка, его 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

- принцип систематичности, обеспечивающий регулярность и планомерность 

процессов социализации; 

- принцип непрерывности, учитывающий закономерности построения процесса 

социализации на каждом возрастном этапе развития ребенка. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

- условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности МБДОУ д/с № 7; 

- климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Национально – культурные особенности  

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 
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года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя 

из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый период (июнь-август). 

Социально-демографические условия 

В учреждении функционирует 2 группы комбинированной направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи для детей старшего дошкольного возраста. 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития 

детей от 2 месяцев до 7 (8) лет. ФГОС ДО по названному критерию делит образовательные 

программы дошкольного образования три возрастные группы: 

- младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года); 

- ранний возраст (1 год – 3 года); 

- дети дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет). 

Срок освоения программы до 7 (8) лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и 

активная речь, он получил ценный опыт общения с взрослыми, почувствовал их заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

У ребенка возрастной кризис «трех лет». Еще недавно такой покладистый, малыш 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. К концу младшего дошкольного 

возраста ребенок начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. На 

протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со 

сверстниками. 

Дети 3-4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной, 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Этот возраст является первым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он 

испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 

что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая 

жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребенка в системе отношений (уже 

не является центром своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, 

образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а 

также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он - индивидуальность, 

приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, критически оценить, результаты своего труда. Формируется способность к 
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целеполаганию: он может более чѐтко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличие. На основе наглядно-действенного мышления к 4 годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребѐнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Речь. Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего 

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет словарный запас 

ребенка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фраз). 

Восприятие. В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам, 

культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и 

более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, 

ориентировка в пространстве группы). 

Память. У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит перед собой цели 

что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. 

Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, 

сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, 

было интересно эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребенок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение. На четвертом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

Эмоциональная сфера. В эмоциональном плане характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому 

характеристики, которые ребѐнок даѐт другим людям, очень субъективны. И всѐ же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со 

сверстниками и взрослыми ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется 

в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими 

изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный 

предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности появляются, 

соответственно, и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, 

мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с 

осваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к 

содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать свое поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 
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Развитие самосознания. Развитие самосознания и выделение образа «Я» 

стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чѐтко осознавать, 

кто он и какой он. Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них 

из-за ограничения свободы. К трѐм годам у него в большей или меньшей степени 

формируется характер, ребенок он научается действовать человеческими способами, у него 

складывается определѐнное отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своѐ 

«Я» и формирования своих собственных желаний - тенденция прогрессивная. Но с 

другой, при объективном отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает 

наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка 

- дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. 

Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребенка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми и сверстниками. По отношению к окружающим у ребенка 

формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребенка непосредственно зависит от того, 

как он взаимодействовал со взрослыми. 

В 4 лет дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников. 

Игровая деятельность. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В 

игре дети учатся полноценному общению друг и другом. 

В процессе сюжетно-ролевой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной 

форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. 

Ребенок, выбирая и исполняя определенную роль, имеет соответствующий образ - мамы, 

доктора, водителя, пирата - и образцы его действий. Но, хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребенка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками. Но и произвольного 

поведения ребенка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно - потребностная сфера ребенка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребенка. Центральные новообразования данного возраста: новая внутренняя 

позиция, соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 

 

Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». У детей наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о 

том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. Неопытный 

воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно 

к ним относится. Между тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения 

по поводу «границ» действия правила. 

Дошкольники по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые 

трудовые обязанности, хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, приема 

пищи, уборки помещения. Они знают и используют по назначению атрибуты, 
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сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы и 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 

40–50 минут. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет, могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты 

Внимание становится все более устойчивым. В деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Речь становится более связной и последовательной, улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут пересказывать литературное произведение, 

рассказывать по картинке, описывать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических заданиях. Наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных 
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вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний 

дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные 

для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 

другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного 

возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замасливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в движении, 

В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции. Дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. Дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными 

для них. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам. 

В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Улучшается устойчивость памяти. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 
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избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Ребята лепят 

из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживают места соединения, 

оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами. Дети конструируют не только по условиям, заданным взрослым, но и 

самостоятельно из разных материалов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей c тяжелыми нарушениями 

речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Термин ОНР появился в 50х-60х годах XX века. Ввела в употребление 

основоположник дошкольной логопедии в СССР Левина Р.Е. и коллектив научных 

сотрудников НИИ дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. 

Жаренкова и др.).  

У детей с ОНР имеются типичные проявления (несмотря на различную природу 

дефектов), указывающие на системные нарушения речевой деятельности: 

- позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, в крайних случаях и к 5 годам; 

- речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

- экспрессивная речь отстаѐт от импрессивной, то есть ребѐнок, понимая речь, 

обращѐнную к нему, не может сам правильно выразить свои мысли; 

- речь детей с ОНР малопонятна (I, II уровня развития речи по Р.Е.Левиной). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное состояние 

компонентов языка у детей с ОНР. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей –  ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – дверь) 

или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух сло-

гов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен суще-
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ствительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот. 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16 – 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по срав-

нению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо 

с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 
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Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний су-

ществительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты);  склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; 

ошибки в беспредложном и предложном управлении; неправильное согласование существи-

тельных и прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем 

образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями.  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 



20 

 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-

чинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – библиоте-

карь), перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, 

реже – опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, простран-

ственную противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, 

вежливость; вежливость – злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не 

передничек). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене 

союзов, в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка – увидели котенка, 

которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями.  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - 

[л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаѐт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 
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принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует 

согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, 

называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической группы заменяются, 

звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

Ребѐнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое 

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или 

«катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка 

в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также – слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал.  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

 

Общая характеристика детей с фонетическим нарушением речи 
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Фонетическое нарушение речи – это нарушение произношения отдельных звуков, 

одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих) при 

нормальном физическом слухе. В результате такого нарушения звук искажается, 

произносится неточно. Чаще всего нарушается произношение следующих групп звуков: 

свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л’, р, р’), заднеязычные (к, к’, г, 

г’, х, х’), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т’, д, н). 

Ребенок с фонетическим нарушением речи не может произносить лишь одну группу 

звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. Подобное нарушение 

звукопроизношения называется простое (частичное), или мономорфное. У других детей 

нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие 

и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение звукопроизношения 

называется сложное (диффузное), или полиморфное. 

Такие расстройства могут проявляться 

- в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета»; 

- в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Дети с фонетическим нарушением речи испытывают затруднения в чтении 

и допускают грубые ошибки в письме (пропускают буквы, заменяют их на другие), что 

является причиной их неуспеваемости уже в детских садах, а затем и в школе. 

 

2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР (п. 10.4.3.1 ФАОП ДО): 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

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

фразы; 

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

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР (п. 10.4.3.2 ФАОП ДО): 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

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

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 
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26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (п. 10.4.3.3 ФАОП 

ДО): 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

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

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017  

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда родителей 

и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 
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- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города;  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

2. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития старших 

дошкольников и технология ее реализации/ Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. Бучек, Т.В. 

Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории, выдающихся людях, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила 

и нормы поведения в них; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой Родины, страны и 

общества. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Программа ориентирована на следующие содержательные характеристики социально-

коммуникативного развития дошкольника, заявленные ФГОС ДО: 

- имеет представления о нормах и ценностях, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- проявляет положительную социальную позицию по отношению к окружающим, 

взаимодействию с другими людьми; 

- управляет своим поведением и способами общения; 

- способен выбрать адекватную форму поведения в зависимости от ситуации; 

- может ориентироваться в новой обстановке, знает меру своих возможностей; 

- умеет попросить о помощи и оказать ее; 

- уважает желания других людей; 

- может включиться в совместную деятельность с детьми разного возраста взрослыми; 

- заявляет о своих потребностях в приемлемой форме; 

- способен избежать нежелательного общения. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

П. 10.5 описан в ФАОП ДО. 
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Оценка индивидуального развития дошкольников 

Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика – это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется комплект 

альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика индивидуального развития детей 

3-4 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР», «Диагностика 

индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития 

детей 6-7 лет с ТНР». 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения Программы используются следующие диагностические пособия: 

- М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.С. Верба «Диагностические пособие «Ориентиры 

развития ребенка» (как отследить динамику интеллектуального, эмоционального и 

физического развития детей) (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы 

и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- педагогические наблюдения;  

- изучения продуктов деятельности детей;  

- несложные эксперименты;  

- беседы; 

- портфолио детей. 

 

Мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией  детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального 

напряжения детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., 

Якуш О.Е., Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу. 
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Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная 

сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист 

адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования. 

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности ребенка 

к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В результате проведѐнного обследования дети, не усвоившие программный материал 

или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы с 

психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые 

занятия по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в 

марте-апреле. 

Исследование учебной мотивации дошкольников (методика Т.А. Нежнова), 

которая выявляет структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом- психологом с 

детьми индивидуально в апреле-мае. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

индивидуальной педагогической диагностики используется диагностический 

инструментарий, представленный в парциальных программах. 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для (п. 32.1 ФАОП 

ДО): 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 
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становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (п. 32.1.1 ФАОП ДО). 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
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выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (п 32.1.2 ФАОП ДО). 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
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работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п. 32.1.3 ФАОП ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
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познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для (п. 32.2 ФАОП 

ДО): 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

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

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (п. 32.2.1 ФАОП ДО): 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 



35 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (п. 32.2.2 ФАОП ДО): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
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методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п. 32.2.3 ФАОП ДО): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

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

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для (п. 32.3 ФАОП 

ДО): 

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; 
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развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

МБДОУ имеет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (п. 32.3.2 ФАОП ДО): 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 
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средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (п. 32.3.3 ФАОП ДО): 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п. 32.3.4 ФАОП ДО): 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
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деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для (п. 32.4 ФАОП ДО): 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (п. 32.4.1 ФАОП ДО). 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 
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Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся (п. 32.4.2 ФАОП ДО). 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами (п. 32.4.3 ФАОП ДО). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (п. 32.4.4 ФАОП ДО). 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 
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формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п. 32.4.5 ФАОП ДО). 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
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самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

1.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для (п. 32.5 ФАОП ДО): 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях (п. 32.5.1 ФАОП ДО). 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма (п. 32.5.2 ФАОП ДО). 

32.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

32.5.3 ФАОП ДО). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (п. 32.5.4 ФАОП ДО): 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (п. 32.2.5 ФАОП ДО). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
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воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п. 32.5.6 ФАОП ДО): 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

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

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

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

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

При реализации Программы применяются следующие образовательные 

технологии 

Технологии деятельностного метода «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в 

которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 

активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию – быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации 

во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие 

этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 

детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  
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5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 

так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
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основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 

задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы; 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 
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задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

активности: центр познания (обеспечивающий решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей); центр творчества (обеспечивающий решение задач 

активизации творчества детей); игровой центр (обеспечивающий организацию 

самостоятельных сюжетно – ролевых игр и т.д.); литературный центр (обеспечивающий 

литературное развитие дошкольников); спортивный центр (обеспечивающий 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей). 

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности детей; 

включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технология игрового обучения 

Опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем 

мотивации и определяется естественной потребностью дошкольника. Роль педагога 

заключается в создании и организации предметной пространственной среды. 

Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 

диагностическую функции.  

Структура данной технологии, следующая: игровая задача, правила, деятельность и 

результат.  

Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья.  

Игровым технологиям присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову):  

- свободная развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради 

удовольствия от процесса деятельности);  

- творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре);  

- эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу 

природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

 

Технология информационного обучения 

Опирается на принцип активизации ребенка в обучении и определяется ведущей 

ролью педагога. Он берет на себя роль «информатора», передающего знания детям (это 

может быть и словесная инструкция к деятельности или прямое включение ребенка в 

деятельности по принципу «делай как я»).  

Структура этой технологии выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на 

воспроизведение знаний либо задач деятельность (совместная с педагогом) и результат.  

Особенности данной технологии: руководящая роль педагога; включение детей в 

деятельность по инструкции педагога; понимание детьми информации педагога. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка – это, прежде 

всего, формирование у него готовности к жизни в обществе, широко применяющем 

компьютерные (информационные) технологии в быту, обучении, науке, различных 

гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В дошкольном возрасте 

ребенок обычно опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно- 

образное мышление. Предметный мир деятельности дошкольника до последнего времени не 

содержал ничего, что побуждало бы его к абстракции и рефлексии, то есть осознанию своих 

способов действия в ситуации решения задач деятельности. Предметно-техническое 

устройство компьютера заставляет ребенка «думать» о способе своего действия, который 

впервые вычленяется из потока его деятельности и становится объектом выбора, принятия 

решения и лишь потом осуществляется. 
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В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными 

средствами, возникают психические новообразования (теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 

мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей.  

В зависимости от цели применения компьютерных средств в деятельности детей 

дошкольного возраста в настоящее время в практике отечественных детских садов 

наметились два направления: 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель 

которого - использование компьютерных программ при обучении чтению, письму, 

математике, иностранным языкам, аппликации, конструированию, изобразительной 

деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

Второе направление - использование компьютера как средства познавательного 

развития ребенка. 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность, но и помогает решать их. Компьютерные технологии 

осуществляют ведущую для этого возраста деятельность - игру. Другим важным моментом 

является то, что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет 

интеллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок дошкольник, управляя 

компьютерной игровой программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; 

- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

- использовать компьютер в системе тренингов;  

- использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка; 

моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 6-8 лет 

проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности. После работы с детьми проводится гимнастика для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях 

для детей 5-7 лет не более 5-7 минут. 

Интерактивная доска — это сенсорный экран, работающий как часть системы, в 

которую входит компьютер и проектор. 

Интерактивная доска является удобным инструментом, как в организации 

образовательной деятельности, так и для проведения презентаций, семинаров, родительских 

собраний. Доска позволяет писать и рисовать на ней электронными чернилами и сохранять 

все сделанные записи. Особенность интерактивной доски – тактильное управление, которое 

помогает реализовывать различные стили обучения, в том числе и организацию 

образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Интерактивная доска выполняет следующие задачи: 

обучать детей при помощи новейших образовательных технологий; 

служить развлекательным и игровым центром; 

в ней может выполняться максимально широкий круг образовательных и 

развлекательных задач; 

обладать максимальным удобством работы, как для детей, так и для воспитателей; 

знакомить детей с возможностями и навыками компьютерных технологий. 

Образовательная деятельность с использованием интерактивной доской имеет свои 

особенности: 

- занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей у доски, 

познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и физминутку длится от 20 до 25 минут; 
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- использование экрана для непосредственной деятельности детей не более 7-10 

минут; 

- материал тщательно подбирается в соответствии с возрастом детей и выстраивается 

по перспективному-тематическому планированию. 

Образовательная деятельность с использованием интерактивной доски включает в 

себя: дидактические игры и упражнения; коммуникативные игры; проблемные ситуации; 

овладение символами, моделями, мнемотехникой; творческие задания; совместную 

деятельность детей и многое другое. 

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятельной деятельности 

ребѐнка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации его 

обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального 

фона. 

Интерактивная доска в детском саду позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими 

навыками работы с информацией, развивать разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребѐнка к 

школе. 

Интерактивный пол – программно-аппаратный комплекс, состоящий из устройства 

наблюдения, компьютера, проецирующего устройства (обычно проектора) и 

специализированного ПО. С помощью данного комплекса организуется интерактивное 

взаимодействие человека (одного или нескольких), проходящих по полу в области проекции 

и проецируемого изображения. Это позволяет создавать различные занимательные 

визуальные эффекты развлекательно-рекламно-информационного характера. 

Интерактивный стол (interactivetouchtable) – мультимедийный центр совершенно 

нового поколения, который позволяет свободно взаимодействовать с интерактивными 

приложениями и друг с другом одновременно нескольким пользователям. Интерактивный 

стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. Интерактивная поверхность 

управляется при помощи касаний. В игровой форме обучаю детей посредством развивающих 

игр с помощью звуковых эффектов, сопровождения красочного видеоряда, логических 

задачек и т.д. Интерактивный стол является революционным мультисенсорным 

компьютером, который позволяет интуитивно понятным способом взаимодействовать с 

контентом, без использования других устройств. Он обладает большой рабочей 

поверхностью, и за таким интерактивным столом работает сразу несколько пользователей 

одновременно. Это очень удобно при совместной работе, когда необходимо принять какое-

либо совместное решение, или наглядно показать какую-либо информацию. 

Интерактивный пол и интерактивный стол несут в себе образовательные функции и 

вместе с тем поддерживает игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, являются 

яркими и наглядными, что делает их использование значимыми для развития детей. 

В ходе использования интерактивного стола и интерактивного пола дети играют 

индивидуально, в парах, подгруппой. Они работают, общаясь, развивая свои 

коммуникативные качества, процессы социальной адаптивности. Такой подход позволяет 

говорить об успешном переходе к открытым системам образования, которые обеспечивают 

не столько индивидуализацию, сколько персонализацию образования. Обновление 

содержания дошкольного образования при этом достигается тем, что ребенок получает 

возможность выстроить образование под себя и двигаться по собственной индивидуальной 

образовательной траектории». 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом.  

Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации 

мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО). 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.). 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОО). 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 

ориентированного воспитания и обучения). 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, 

самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.). 

6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

 

«Доброжелательные» педагогические технологии 

 
Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный круг развивать у ребенка-

дошкольника 

саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность – 

качества, необходимые не 

только для успешной 

адаптации и обучения в 

школе, но и для жизни в 

современном обществе. 

сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и понимать друг 

друга; 

формирование общей позиции относительно 

различных аспектов жизни в группе; 

обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично; 

привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 

 

Клубный час самоопределение ребѐнка в 

выборе различных видов 

детской деятельности 

воспитывать у детей самостоятельность и 

ответственность за свои поступки;  

учить детей ориентироваться в пространстве; 

воспитывать дружеские отношения между детьми 

различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим; 

формировать умение проявлять инициативу в 

заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

формировать умение планировать свои действия 

и оценивать их результаты; 

учить детей вежливо выражать свою просьбу, 



53 

 

благодарить за оказанную услугу; 

развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

формировать умение решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты;  

поощрять попытки ребенка осознано делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями;  

помогать приобретать жизненный опыт 

(смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Утро радостных встреч обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей в ситуации 

естественного социально-

эмоционального общения 

со сверстниками и 

взрослыми, для 

формирования навыков 

понимания себя и других, 

согласования 

целенаправленной 

деятельности всей группы 

и каждого в отдельности. 

создание общности детей и взрослых; воспитание 

уважения и интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным особенностям; 

умение распознавать, определять словом и 

корректировать эмоциональное состояние своѐ и 

других людей, выбирать адекватные стратегии 

для поддержки друг друга; совершенствование 

навыков и культуры общения (умение 

использовать различные формы приветствий, 

комплиментов и т. п.); создание эмоционального 

настроя (позитивного, делового); развитие речи и 

коммуникативных умений: высказывать 

суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать 

свою точку зрения; выбирать из личного опыта 

наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и 

логично, внимательно слушать и проявлять 

конструктивное отношение к мнению других; 

развитие способностей выбирать, планировать 

собственную деятельность, договариваться с 

другими о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности, то есть, в 

целом, развитие у детей ключевых 

компетентностей. 

Гость группы установление 

доброжелательной, 

доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального 

настроя и обстановки 

совместного родительского 

творчества, 

способствующая 

сближению детей, 

родителей и педагогов 

узнают новое о профессии, об окружающем мире, 

а  главное – запоминают, т.к. это не обычное 

занятие, его ведет новый человек. Новый человек 

вызывает интерес; активизирует внимание, 

память; 

учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 

видят своих родителей (маму, папу, бабушку и 

т.д.) в новой роли - «воспитатель»; 

получают образец, наглядный пример социальной 

активности; 

испытывают  гордость,  что  именно  его  мама 

 ведет  «занятие»,  ее слушают другие дети, тем 

самым повышается самооценка ребенка. 

 

Технологии развития 

эмоционального 

интеллекта 

Освоение детьми навыков 

социализации и понимания 

возможностей 

эмоционального мира 

развитие самосознания детей; 

развитие самоконтроля (умения совладать со 

своими чувствами, желаниями); 

формирование социальной чуткости (умение 

устанавливать контакты с разными людьми); 

управление отношениями (способности к 

сотрудничеству, взаимопомощи) 

 

Виртуальное гостевание поддержка детской 

инициативы, 

стимулирование 

активности и 

- использовать дистанционные информационно-

коммуникационные технологии при организации 

образовательного процесса с детьми, фактически 

отсутствующими в дошкольной образовательной 



54 

 

формирование 

познавательных интересов. 

 

организации; 

- использовать в образовательном процессе 

дистанционные формы, он-лайн-

консультирование для повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

- внедрить дистанционные технологии в 

образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации с целью создания 

инновационной развивающей предметно-

пространственной среды.  

«Постеры» 

индивидуальных 

достижение детей 

зафиксировать результаты 

развития воспитанника, его 

усилия, успехи и 

достижения в различных 

областях, 

продемонстрировать весь 

спектр его способностей, 

интересов и склонностей. 

 

- поддерживать интерес ребенка к виду 

деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- содействовать индивидуализации образования 

дошкольника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и 

возможности для успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей 

воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в 

результатах развития ребенка; 

- увеличить активность родителей (законных 

представителей) в совместной образовательной 

деятельности. 

«Образовательные 

афиши» 

вовлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в 

образовательную 

деятельность группы или 

ДОО. 

 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с тематическими неделями 

группы; 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с теми мероприятиями, которые 

они могут посетить как пассивные или как 

активные участники; 

- обеспечение психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) 

обучающихся, повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную деятельность группы или ДОО 

родителей (законных представителей), 

определение педагогами наиболее интересных 

форм  взаимодействия по мнению родителей 

(законных представителей). 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, раздел «Мир 

профессий и труда жителей Белгородской области» парциальной программы дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!» реализуется посредством использования в 

образовательном процессе технологии «Гость группы» и «Виртуальная экскурсия». 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 



55 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, применяется 

система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы. 

 

Форма Виды форм 

Простые формы 

построены на 

минимальном 

количестве методов и 

средств и посвящены, 

как правило, одной теме 

- беседа, рассказ, эксперимент, наблюдение, дидактическая (или любая 

другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

 

Составные формы 

состоят из простых 

форм, представленных в 

разнообразных 

сочетаниях 

- игровые ситуации, игры-путешествия, творческие мастерские, детские 

лаборатории, творческие гостиные, творческие лаборатории, целевые 

прогулки, экскурсии, образовательный челлендж, интерактивные 

праздники. 

 

Комплексные формы 

создаются как 

целенаправленная 

подборка (комплекс) 

простых и составных 

форм 

- детско-родительские и иные проекты, тематические дни, тематические 

недели, тематические или образовательные циклы. 

 

 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

 

- в игровой практике 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая 

инициатива): 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры: направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

- в продуктивной - 

созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания): 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
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общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

-в познавательно- 

исследовательской 

практике - как 

субъект исследования 

(познавательная 

инициатива): 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

- в коммуникативной 

практике - как 

партнера по 

взаимодействию и 

собеседника 

(коммуникативная 

инициатива): 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального   характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)

 и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

- чтение 

художественной 

литературы дополняет 

развивающие 

возможности других 

культурных практик 

детей дошкольного 

возраста (игровой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности): 

 

Литературная гостиная – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

материале. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов: 

1. Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог 

сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2. У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 
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связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание желания 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливание 
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на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенности 

в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 

5. Взаимодействие педагогического коллектива  

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся (п. 39 ФАОП ДО). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР (п. 39.3 ФАОП ДО): 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

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

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, вариативность 

форм взаимодействия с родителями (законными представителями) обеспечивает 

эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Форма взаимодействие Содержание 

Тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. 

 

«Дни добрых дел» Дни добровольной посильной помощи родителей (законных 

представителей) группе, ДОО – ремонт игрушек, мебели, группы, 

помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить 

график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 
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помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. Родители могут 

проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в 

составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на 

музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории. 

 

Выставки совместных 

работ родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребѐнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один 

из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) через 

блог педагога (в 

социальной сети или 

личном сайте) 

Является одной из интересных и неформальных форм работы, которая 

на практике показывает положительный результат и вызывает в 

последнее время заслуженный интерес и у педагогов, и у родителей. 

Посещая блог, родители получают: информацию о жизни и 

деятельности ребенка в саду; консультирование по вопросам 

воспитания и обучения детей; информацию по изучаемому материалу 

и возможность постоянно участвовать в образовательной 

деятельности. 

Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило создать: 

электронное портфолио группы; методическую копилку; 

консультативную гостиную для родителей; рубрику «Полезные 

ссылки». 

Возможность оставлять к записям блога комментарии, которые также 

доступны для чтения, даѐт возможность получать обратную связь от 

родителей, отвечать на комментарии. Материалы, которые педагог 

размещает на своей страничке или в блоге, демонстрируют родителям 

его профессиональные интересы, знания и навыки. Это повышает 

авторитет педагога, формирует уважение и доверие к нему. Педагог 

может записать и разместить в блоге видеоконсультацию для 

родителей, которые пропустили собрание в группе. В режиме онлайн 

можно консультировать родителей, дети которых испытывают 

трудности в обучении. 

 

Группа в социальной сети Наличие группы в социальной сети позволяет популяризировать 

деятельность ДОО, информировать большое количество посетителей 

об интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и 

воспитанников. Чтобы создать такую группу, необходимо провести 

опрос среди родителей и выясните, какой социальной сетью 

пользуется большинство из них. 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им 

удобно, обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться 

впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. К общению в 

группе могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь можно 

провести опрос среди родителей и оперативно собрать информацию, 

разместить ссылки на методическую литературу, фото- и 

видеоматериалы. 

Однако, общение в социальной сети может свести к минимуму живое 

общение с родителями. Кроме того, если сразу не оговорить с 

родителями правила группы, она превратится в ленту бесполезных 

постов. К группе могут присоединиться посторонние пользователи, 

размещать рекламу, запрещенные материалы, некорректно 

высказываться. Поэтому не оставляйте доступ к группе открытым, 
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проверяйте запросы на вступление в группу и материалы, которые 

предлагают разместить. 

 

Чат в мессенджерах Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи 

обмениваются быстрыми сообщениями (Viber, Telegram). Их 

используют и педагоги, и родители. Однако радость от того, что 

теперь можно «поймать» постоянно занятого родителя, быстро 

сменяется нараздражение, когда родители начинают писать педагогам 

круглосуточно. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами 

общения в чате и обговорите с родителями время работы чата. 

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, 

передавать текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, 

видео. С их помощью можно отправить фото с фрагментами занятия 

родителям. Это особенно актуально в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Используйте мессенджеры для личной переписки и 

отдельно создайте чат группы. Это позволит общаться со всеми 

родителями группы и обеспечить приватность для решения личных 

обращений. 

Отметим, что в чат группы родители могут писать ночью и рано 

утром, сообщать, что их ребенок не придет в детский сад, скидывать 

картинки с пожеланиями хорошего дня, новости из интернета, 

советовать магазины с игрушками и детской одеждой. Чтобы этого не 

происходило, оговорите с ними правила общения в чате. 

 

 

 

 

 

 

6. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает (п. 43.1 ФАОП ДО): 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы (п. 43.2 ФАОП ДО): 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает (п. 43.3 ФАОП ДО): 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает (п. 43.4 ФАОП ДО): 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей (п. 43.5 ФАОП ДО). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте) (п. 43.6 ФАОП ДО). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются (п. 43.7 ФАОП ДО): 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 
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комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР (п. 43.8 ФАОП ДО). 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (п. 43.9 ФАОП ДО): 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

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

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

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

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (п. 43. 10 ФАОП ДО). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

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

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР (п.43.11 ФАОП ДО). 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

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

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 
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этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

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

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

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
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рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии 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 высказывании; 

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

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 
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однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

7. Рабочая программа воспитания 

 

Целевой раздел программы воспитания 

 

Общая цель воспитания (п. 49.1.1 ФАОП ДО) - личностное развитие дошкольников 

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

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы (п. 49.1.2 ФАОП ДО): 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 
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принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Патриотическое направление воспитания (п. 49.2.2 ФАОП ДО). 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

единства 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 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1. Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2. Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 



72 

 

Социальное направление воспитания (п. 49.2.3 ФАОП ДО). 

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 многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с 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), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных 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 (п. 49.2.4 ФАОП ДО). 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (п. 49.2.5 ФАОП ДО). 
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Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

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

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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 дошкольников с 

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

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

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 (п. 49.2.6 ФАОП ДО). 

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, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
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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 

напряжению 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, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали 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. 

Эстетическое направление воспитания (п. 49.2.7 ФАОП ДО). 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ОВЗ действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
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развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, 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. 

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 ориентиров, 

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 может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) (п. 49.1.5 ФАОП ДО). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 
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работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) (п. 49.1.6 ФАОП ДО). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одно из основных направлений Национального проекта «Образование» (приказ 

Министерства просвещения РФ №649 от 02.12.2019 г.) направлено на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на уровне МБДОУ 

д/с № 7: 

- реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 

воспитание); 

 - осуществление взаимодействия с социокультурными организациями для 

обогащения социального опыта и развития творческих способностей дошкольников; 

- обеспечение условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов на основе духовных традиций общества; 

- создание условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации) 

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

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:   

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада МБДОУ д/с № 7, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ д/с № 7 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО  на уровень НОО;   

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;   

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  
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-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 7 строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

-  соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности.  

Программа включает в себя вопросы истории и культуры родного города, поселка и 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательных отношений. На 

этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Белгородская область – южный район средней полосы России. Образовательный 

процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с хорошо 

выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой 

устанавливается, в среднем, в конце марта – начале апреля, а с устойчивой средней 

температурой ниже нуля - в конце октября - начале ноября.  Основными чертами климата 

являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации 

образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность 

их протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Уклад в МБДОУ д/с № 7 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

 Важными направлениями МБДОУ д/с № 7  в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, 

поселка и его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции 
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Воспитатель лично встречает родителей (законных представителей) и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

В утренние часы активно используется технология группового сбора «Утро 

радостных встреч» - организация совместной деятельности взрослых и детей, основанной на 

равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и в планировании 

действий.  

Структура технологии: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1-3 мин. 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 2-5 мин. 

3.Обмен новостями 2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов 

деятельности на весь проект); презентация Центров активности (взрослыми и детьми) 5- 12 

мин. 

Технология «Гость группы» установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского 

творчества, способствующая сближению детей, родителей и педагогов. 

Вечерний «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 

следующий день. 

Ежемесячные традиции МБДОУ д/с № 7: «День именинника», театральные 

развлечения, технология разновозрастного взаимодействия «Клубный час» - 

самоопределение ребѐнка в выборе различных видов детской деятельности. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребѐнка: «Дни рождения детей» (поквартально), 

«День рождение Детского сада»;  

• окружающей природе: акции «Покормим птиц», «День Земли», «День леса», «День 

птиц» и др; 

•  миру искусства и литературы: «День книги», «День театра», «День музыки»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День 

Матери», «День флага», «День единства и согласия», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», 

«День космонавтики», «День защиты детей», «День России», «День Российского флага», 

«День семьи, любви и верности», «День поселка», «5 августа»;  

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Педагогические работники МБДОУ д/с № 7  ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 

Характер воспитательных процессов 

Целенаправленность - обеспечивается единством целей. Наибольший эффект от 

воспитания достигается тогда, когда ребенок понимает, что от него хотят, и цель воспитания 

ему близка. 

Многофакторность - единство субъективных (потребности самой личности) и 

объективных (внешние условия развития) факторов. 
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Длительность - воспитание ребенка — это дело не одного дня. Обычно этот процесс 

занимает всю жизнь человека. Сначала он подвержен воспитательному влиянию со стороны 

взрослых, а затем занимается самовоспитанием. 

Непрерывность - для достижения определенной цели необходима систематическая и 

постоянная работа. Периодическое воспитание (от случая к случаю) не приносит никаких 

плодов. Ведь личности необходимо каждый раз заново начинать вырабатывать какие-либо 

привычки. А поскольку они не подкрепляются постоянных использованием, то и их 

закрепления в сознании не происходит. 

Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия должен быть подвержен 

одной цели. Должно осуществляться единство целей, задач, методов и приемов. Важно 

комплексное воздействие на личность (со всех сторон), поскольку качества личности 

формируются не поочередно, а все сразу: какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. 

Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех же внешних 

условиях воспитания полученные результаты у детей могут быть различны. 

Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного процесса (от 

воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от воспитанника к воспитателю). Для 

наиболее продуктивного воспитания важную роль играет именно обратная связь. 

Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, динамичность, 

подвижность и изменчивость процесса воспитания. Диалектика также указывает на наличие 

внутренних и внешних противоречий в воспитательном процессе. Одни могут служить 

толчком к развитию, другие напротив - тормозить его. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 



81 

 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Воспитывающая среда МБДОУ д/с № 7 определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

В МБДОУ д/с № 7 создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни.  

 

 

 

№ Направление Центры активности 

1 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

направление воспитания, в основе 

ценности Родина, природа 

Центр патриотического воспитания, центр 

книги, мини-музеи в группах, экологическая 

тропа на территории 

2 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

направление воспитания, в основе 

ценности жизнь, милосердие, добро 

Центр книги, центр сюжетно-ролевых игр 

3 СОЦИАЛЬНОЕ 

направление воспитания, в основе 

ценности человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Центры сюжетно – ролевых игр в группах, 

центры «Дошкольник Белогорья» в группах. 

4 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ направление 

воспитания, в основе ценность познание 

РОЗ «Парад планет», центры 

экспериментирования в группах, центры 

сенсорного развития в группах, центры 

технического творчества в группах. 

5 ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

направление воспитания, в основе 

ценность здоровье, жизнь 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

центры двигательной активности в группах, 

центры ПДД в группах 

6 ТРУДОВОЕ направление воспитания, в 

основе ценность труд 

Центр природы в группе, мини-огород, 

центры сюжетно – ролевых игр в группах. 

7 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ направление 

воспитания, в основе ценность культура и 

красота. 

Музыкальный зал, центры 

театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центр изо-

деятельности в группах, выставки 

творческих работ детей,  

 

Общности образовательной организации  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ д/с № 7. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

В МБДОУ д/с № 7 разработаны локальные акты: 

 Коллективный договор  

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 7 

 Правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 7 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с № 7 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ д/с № 7 
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  Кодекс дружелюбного общения 

 Кодекс этики и служебного поведения работников. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Понятие «детско-взрослая общность» позволяет нам произвести социальную 

локализацию воспитания. Это означает, что воспитание ребенка может осуществляться 

только в общностях, которые тот образует со значимыми для него взрослыми людьми. 

Самая первая такая детско-взрослая общность складывается уже с первых дней жизни 

ребенка – это его семья. Переживая свою общность с родителями, ребенок вначале 

неосознанно, а потом и произвольно начинает отождествлять себя с ними, считать себя 

похожим на них, ориентироваться на них, соотносить с ними свое поведение, сходным с 

ними образом интерпретировать окружающий его мир. Другими словами, ребенок 

перенимает знания, отношения, действия тех людей, общность с которыми он переживает. 

Отождествляя себя с ними, он интернализирует их установки, делает их своими 

собственными.  

По мере взросления ребенка его социальное окружение становится все шире, он 

начинает встречаться с другими людьми, испытывать на себе влияние других норм, видеть 

другие интерпретации действительности, сталкиваться с другими толкованиями истины, 

добра, красоты. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ д/с № 7   

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ д/с № 7.  Без совместного 
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обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и 

приветствует родителей (законных представителей) и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

В ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе 

решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей. 



84 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

 
Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребѐнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать  уважительное 

отношение к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-смысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой 

общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном 

аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребѐнком опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

(детьми и взрослыми) 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребѐнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного края, 

родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного 

и социального благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

Формирование 

ценностного отношения 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

Социально-

коммуникативное 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценность «Труд» детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребѐнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

учѐтом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

-изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

- изучение семейного опыта воспитания детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Модель сотрудничества ДОО и семьи 

 

Направления Содержание 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение семей, особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые возникают в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей деятельностью ДОО. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего ребѐнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по результатам педагогического мониторинга). 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирование 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями), 

используемые в ДОО в процессе воспитательной работы 

 

 

Форма работы Содержание деятельности 

Родительский комитет Родители (законные представители) принимают 
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активное участие в управлении образовательной 

организации и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся 

Анкетирование, опрос Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей). 

Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Родительские собрания Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического 

коллектива в вопросах воспитания обучающихся 

Мастер-класс Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими 

действиями решения той или иной воспитательной 

задачи. В результате у родителей (законных 

представителей) формируются педагогические 

умения по различным вопросам воспитания детей. 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей (законных 

представителей) к обсуждению предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают свое решение вопроса. 

Праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования, флешмобы, акции 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

(законными представителями) мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей (законных 

представителей) и детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов, педагогов и детей 

Педагогические тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания 

помогают дать оценку различным способам 

взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 

формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. 

 

Родительские клубы Возможна при активной позиции родителей, 

желании принимать активное участие в жизни 

детского сада – в этом случае тематика родительских 

встреч должна учитывать запросы и ожидания 

родителей, учитывать их инициативы и темы встреч. 

Возможно разделить соорганизацию клуба с 

активными и ответственными родителями, 

обладающими уникальным опытом воспитания и 

развития детей в условиях семьи. Заседания клуба 

для родителей должны осуществляться регулярно, 

но в удобных и доступных форматах для родителей. 

Выбор темы для обсуждения обусловливаться 

интересами и запросами родителей (законных 

представителей). 

 

 

События образовательной организации  

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребѐнком. 

Содержание воспитательной работы ориентировано на мотивированное 

осмысленное освоение детьми системы ценностей, которое происходит через 

проектирования событий в ДОО. В течение учебного года содержание проектируется на 

основе всех ценностей, при этом в каждом месяце выделяется «ценность-доминанта». 

 

Месяц Ценность-доминанта 

Сентябрь «Познание» 

Октябрь «Труд» 

Ноябрь «Семья» 

Декабрь «Красота» 

Январь «Здоровье» 

Февраль «Дружба» 

Март «Человек» 

Апрель «Природа» 

Май «Родина» 

 

Формы проектирования событий в ДОО:  

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, проект, эксперимент, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России в рамках технологии «Гость группы», «Клубный час»; 

- создание творческих детско-взрослых проектов по направлениям. 

 

Событие Содержание события 

Проекты воспитательной 

направленности 

Комплекс целенаправленно организованных мероприятий 

(воспитательных ситуаций), позволяющих эффективно решать задачи 

приобщения детей к ценностям российского общества  

Игровая деятельность Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми, как эффективное средство развития, воспитания и обучения. 

Используются разные виды игр (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры – драматизации, инсценировки, игры с 

элементами труда, творческие и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

 

Свободная деятельность 

детей 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя 

Режимные моменты Они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать 

как отправную точку в своей активности. Развивающее общение 
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воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В 

ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и 

т.д. 

 

Социальные и 

экологические акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители (законные 

представители) и обучающиеся ДОО. В ходе акции дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию 

 

Творческие мастерские  Изготовление экспонатов для выставок, социальных акций, делают 

различные макеты, лэпбуки, подарки. Совместно с воспитателем и 

родителями (законными представителями) изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий 

 

 

Особенности воспитательных событий представлены в календарном плане 

воспитательной работы. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Содержание воспитательной работы представлено в шести форматах, обладающих 

высоким воспитательным потенциалом, что предполагает организацию разных видов 

совместной деятельности детей и воспитывающих взрослых. 

Содержательные форматы, описывающие виды совместной деятельности с 

высоким воспитательным потенциалом 

 

Содержательный формат Виды совместной деятельности 

«Читаем вместе» Дает ребенку опыт слушания произведений детской 

художественной литературы, в которых раскрываются базовые 

ценности российского общества — уважение к старшим, к труду 

других людей, помощь и забота о младших, любовь к своей малой 

родине и родной стране и др. После прочтения стихотворения, 

рассказа, сказки педагоги или родители обсуждают с детьми, о 

чем в них говорится, почему их герои поступили так или иначе, 

помогая ребенку (детям) понять смысл данного произведения. В 

отдельных случаях взрослые обращаются к опыту детей, 

предлагая им подумать, как поступили бы они на месте героев 

этих произведений. Взрослые могут предложить детям нарисовать 

наиболее запомнившиеся им эпизоды, создать свои иллюстрации, 

из которых затем может сложиться самодельная книжка, 

рисованный мультфильм, настольный, кукольный или теневой 

театр и т. д. 

 

«Смотрим вместе» Предлагает материал для осмысленного совместного просмотра 

педагога с детьми визуального контента (мультфильмов, 

кинофильмов и др.). Педагог по определенному алгоритму 

организует совместный просмотр. Каждый просмотр посвящен 
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какой-либо ведущей ценности. В дошкольном возрасте большое 

значение имеет возникновение эмоционального образа, который 

способствует и раскрытию смысла, и регуляции поведения 

ребенка. Поэтому для ребенка важна эмоция, которую нужно 

поддержать, обозначить и проговорить. После просмотра 

рекомендуются игры, рисование и другие активности, 

помогающие ребенку осмыслить увиденное, попробовать 

отрефлексировать свое отношение к семье, природе, труду, 

красоте, дружбе как ценности. 

 

«Рассуждаем вместе» Направлено на развитие у ребенка умения понимать значение и 

переносный смысл слов и словосочетаний родного языка, в 

которых раскрывается содержание базовых традиционных 

ценностей российского общества. В ходе совместного обсуждения 

со взрослыми дети открывают для себя особую яркость, легкость, 

меткость и образность выражений, сохраняющих мудрость 

поколений наших предков. 

 

«Играем вместе» Дает ребенку опыт действия на основе сложившегося отношения к 

ценности, нравственного поступка, опыт ошибок и их 

преодоления. В игре ребенок получает возможность действия на 

основе эмоционального образа, с которым он знакомится в книге 

и фильмах. В детском игровом сообществе, создаются условия для 

освоения важнейших культурных практик, как основы 

самостоятельного целесообразного действия, осознанного 

нравственного поведения. Игра становится условием для 

проживания ребенком и представлений, и отношений, и 

первичного опыта действия. 

Игры связаны с определенной ценностью не в сознании ребенка, а 

в опыте педагога и в содержании воспитательной работы. 

 

«Трудимся вместе» Дает ребенку опыт трудового усилия, проживания ценности труда 

как возможности деятельной помощи и заботы. Предлагаются 

содержательные темы и организационные формы трудовых 

событий, недельных и ежедневных трудовых практик детей и 

воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в ДОО и дома. 

Для воспитателя важно спроектировать не только трудовые акции 

и ключевые дела года, но и ввести труд в ежедневную жизнь 

воспитанников, сопровождать труд детей в семье с помощью 

предложенных советов родителям, совместных с ними трудовых 

дел. 

 

«Мастерим вместе» Дает ребенку опыт творческого осмысления ценностей. Большим 

воспитательным потенциалом обладают художественный труд, 

конструирование, дизайн, детское изобразительное искусство 

(лепка, аппликация, рисование), содержание которых направлено 

на мотивированное приобщение детей к традициям и ценностям 

семьи, народа (этноса), всего человечества. В разных формах 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми ребенок создает 

различные игрушки, сооружения, подарки, сувениры, предметы 

для оформления интерьера и оснащения образовательного 

процесса (дидактические игры, макеты, муляжи). Такая 

деятельность воспитывает эмоционально-ценностное отношение к 

природе, человеку, семье, детскому саду, городу (населенному 

пункту), родному краю, культурному наследию и формирует 

позицию созидателя (а не потребителя): «Я — мастер (созидатель, 

творец)», «я умею мастерить (создавать, делать, украшать, чинить, 
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обустраивать), «я умелый (умелая)», «Мы мастерим (творим) 

вместе». 

 

 

Помимо шести содержательных форматов, выделена рубрика 

«Здоровьесбережение», которая поможет педагогу удерживать в поле внимания основные 

профессиональные задачи, связанные с сохранением жизни и здоровья детей, 

обеспечением их безопасности. Эти задачи напрямую связаны с задачами воспитания. 

Ребенок дошкольного возраста осваивает ценности, познавая самого себя, 

проживая свои эмоции, чувства, впечатления, накапливая свой личный опыт отношений, 

ошибок и достижений. В связи с этим, большое значение имеют воспитательные 

ситуации, которые педагог создает для того, чтобы ребенок освоил ценности жизни, 

здоровья, движения и безопасности. 

 

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Пространство групп условно разделено на центры детской активности (зоны), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям для 

самостоятельной деятельности.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Воспитательная составляющая развивающих центров 

 

Наименование центра Воспитательная функция 

Центр книги и речевого развития Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослым и 

сверстниками, расширение представлений о литературных 

жанрах, воспитание интереса и любви к чтению 

Центр творческих игр Расширение представлений о видах игр, воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил, умению 

договариваться, оценивать свои поступки и сверстников. 

В центре имеются компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Центр изобразительной 

деятельности 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

изобразительному искусству, воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства, совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве 

Центр театрализованной и 

музыкальной деятельности 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, развитие детского музыкально-художественного 

творчества, воспитание эмоциональной отзывчивости 

Центр двигательной деятельности Формирование потребности в ежедневной двигательной 

активности, воспитание интереса к различным видам спорта, 

гордости за спортивные достижения спортсменов. 

В центре имеются компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

Центр конструктивной деятельности Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно 
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Центр патриотического воспитания Формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, воспитание любви к Родине, ее традициям, 

праздниках. 

В центре расположены знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО; компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО (макеты, 

альбомы, лэпбуки). 

Также представлены компоненты среды, отражающие ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Также представлены компоненты среды, предоставляющие 

ребѐнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа 

Центр математического развития  Развитие познавательной мотивации, воображения, творческой 

активности. 

В центре имеются компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможность познавательного развития 

(дидактические игры, пособия) 

Центр сенсорного развития Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, ритме, темпе и др) 

Центр природы и 

экспериментирования 

Формирование элементарных экологических представлений, 

воспитание умения правильно вести себя в природе, любви к 

природе, желания ее беречь, охранять и защищать. 

В центре расположены компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и безопасность, 

обеспечивающие возможность экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

 

№ 

п/п 

Название 

социального 
Содержание взаимодействия 

Форма 

сотрудни- 
Мероприятия 
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института чества 

1.  

Белгородский 

государственный 

историко-краеведческий 

музей 
Формирование основ музейной 

культуры. Закладывание основы 

гражданского, нравственного и 

духовного воспитания 

дошкольников, возрождение и 

поддержание традиций 

Белгородчины. 

Договор 

План 

- экскурсии; 

- тематические 

беседы 

2.  

ГБУК Белгородский 

государственный 

историко-

художественный музей-

диорама «Курская 

битва. Белгородское 

направление» 

Договор 

План 

- экскурсии; 

- тематические 

беседы 

3.  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного 

процесса 

Договор - проведение 

семинаров, 

открытых 

занятий; 

- распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

4.  

Белгородский 

государственный театр 

кукол 

Организация образовательного 

процесса, направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства средствами кукольного 

театра. 

Развитие творческой активности 

детей, их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

Договор - театральные 

представления

, кукольные 

спектакли, 

беседы о 

театре, 

консультативн

ая помощь. 

- кукольные 

спектакли на 

базе ДОО 

5.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 г. 

Белгорода» 

Реализация единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного 

образования, охрана и укрепление 

физического и 

психического здоровья детей. 

Договор 

План 

-

взаимопосеще

ние уроков, 

занятий; 

-совместные 

мероприятия 

6.  

ГБУК «Белгородская 

государственная 

филармония» 

Формирование моральных и 

духовных ценностей 

подрастающего поколения, 

усиление всестороннего 

гармоничного развития, 

сохранение и пропаганде 

музыкально – культурного 

наследия 

Договор 

План 

- экскурсии; 

- тематические 

мероприятия 

7.  

ОГИБДД УМВД России 

по городу Белгороду 

Обеспечение безопасного 

поведения детей и взрослых на 

улицах и дорогах города. 

Профилактика и предупреждение 

детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Договор - тематические 

мероприятия; 

- совместные 

акции, 

флешмобы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной организации 

проживает в г. Белгороде. Расположение образовательной организации способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения. Привлечение социума позволяет решить следующие 

задачи: 

-сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

-дать представления об этнокультурных особенностях Белгородского региона, его 

истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками; 

-рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

-познакомить с выдающимися людьми края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017       

Программа познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!», разработанная 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует решению 

важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно 

молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, 

лучше узнать свою малую родину. 

 Реализация регионального компонента представлена в виде тематических 

модулей: 

«Мой детский сад» 

«Моя семья-мои корни» 

«Я – белгородец» 

«Мир животных и растений» 

«Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

«Народные промыслы и ремесла» 

«Белгородчина православная» 

«Герои Белогорья» 

«Деятели культуры и искусства Белогорья» 

«Замечательные места Белогорья (природа)» 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам поселка обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка и города; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в поселке); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведении 

художественной литературы о малой Родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном поселке, о достопримечательностях родного 

поселка, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

Родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой Родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение поселка к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы о малой 

Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок по поселку; 
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- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков с брендом п. 

Разумное - огурец; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке (чествование ветеранов, фотоотчеты, социальные акции, День 

поселка и пр.). 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

 

Кадровое обеспечение 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных нормативными и локальными актами дошкольной 

образовательной организации. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации, как в очном, так и дистанционном формате); 

 - на уровне ДОО организована консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 - осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы через Педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, 

неделю педагогического мастерства, тренинги, мастер-классы, «Площадка молодого 

профессионала» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, 

творческие группы в состав, которых входят опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество. 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- является примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

-регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОО). 

Старший воспитатель проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- информирует педагогов о наличии возможностей для участия их в 
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воспитательной деятельности;  

- является ответственным за наполнение сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов посредством различных форм;  

-обеспечивает участие обучающихся в районных и областных 

конкурсах, соревнованиях и т.д.;  

-создает необходимые условия для осуществления воспитательной 

деятельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- проводит социологические исследования среди обучающихся;  

- организует и проводит различные формы воспитательной работы;  

- принимает участие в подготовке предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе.  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;  

- способствует формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО; 

 - внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организует участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

обучающихся.  

 

Нормативно-методическое обеспечение (п. 29.4.2 ФОП ДО) 

Для реализации программы воспитания ДОО использует практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронном 

формате на платформе институт воспитания.рф. 

Региональные документы 

Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области». 

Приказ министерства образования Белгородской области от 23.12.2022 г. №4057 

«Об утверждении «дорожной карты» (по внедрению электронного портфеля игровых и 

образовательных практик поддержки семей с детьми дошкольного возраста «Дети в 

приоритете») 

Приказ министерства образования Белгородской области от 10.04.2023 г. №1162 

«Об организации деятельности по внедрению федеральных образовательных программ 

дошкольного образования». 

Письмо департамента образования Белгородской области от 30.04.2020 г. № 9-

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства». 

Письмо министерства образования Белгородской области от 27.07.2022 г. № 17-

09/14/2723 «О перечне игрового и обучающего оборудования для ДОО» 
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Письмо министерства образования Белгородской области от 03.02.2023 г. №17-

5/6795-017-264 «О совершенствовании учебно-методических и материально- технических 

условий реализации образовательных программ дошкольного образования». 

Письмо министерства образования Белгородской области от 27.04.2023 г. №17-

09/14/1508 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по проведению социально-патриотической акции с участием педагогов, воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и родителей, посвященной юбилею 

Прохоровского сражения «И память этой битвы в людях свята! И слава до сих пор еще 

жива...») 

Перечень локальных нормативных актов ДОО, в которые вносятся изменения 

в соответствии с Программой воспитания:  

- программа развития МБДОУ  д/с № 7 «Семицветик» на 2021-2025 гг. ; 

- ОП ДО, АОП ДО; 

- план деятельности МБДОУ на учебный год;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО;  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание). 

- программа ВСОКО. 

Литература для руководящих и педагогических работников  

1. Вилинбахов Г.В., Калашников Г.В., Шендрик А.Н. Государственные символы 

России Герб. Флаг. Гимн. — Москва: «Издательство «Гамма-пресс», 2018. — С. 160.  

2. Герб, флаг и гимн России: изучение государственных символов Российской 

Федерации в школе: методические рекомендации / сост. М.К. Антошин. – 2-е изд. – 

Москва Айрис-пресс, 2006. - 73 с.  

3. Государственные символы России: герб, флаг, гимн: в помощь учителям 

начальных классов: (материалы для проведения уроков, посвященных государственной 

символике России) / Изд-во «Учитель»; сост. Т.В. Шепелева. - Волгоград: Учитель, [2009]. 

– 69 с.  

4. Государственные символы России: научно-популярное издание для детей / 

Голованова М.П., Шергин В.С. – Москва: РОСМЭН: РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. - 159 с.  

5. Зубахин А.А., Хацкевич Т.Л. Равнение на флаг! Сборник методических 

материалов из опыта работы ВДЦ «Орлѐнок» по работе с государственными символами 

РФ и символами «Орлѐнка» /1-е издание, ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок», 2012. – 112 с., ил.  

6. Ривина Е.К. Герб и флаг России: Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами / Е.К. Ривина – М.: АРКТИ, 2002. - 64 с.  

7. Романовский В.К., Степанцева И.В. Государственные символы России: 

методические рекомендации и творческие задания для классной и внеклассной работы / 

под общ. ред. В.К. Романовского. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2008. – 51 с.  

8. Символы и ритуалы (методическое пособие) /Под ред. Э.В. Марзоевой – 

Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2013. – 36 с.  

9. Символы Отечества /А.П. Кузнецов. – М.: Рид Групп, Национальное 

образование, 2011. – 56 с.: ил. – (Моя страна Россия).  

Интернет-ресурс для детей 

История Гимна России https://youtu.be/j85bZZQCHT8  

История гимнов России и СССР https://clck.ru/esxTC  

Сайт Гербы https://gerbu.ru/stran/rossiya/  

История государственных символов России и мира https://geraldika.ru/   

Государственные символы России: история и реальность 

http://project.rsl.ru/index.php?f=42  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей) 

https://youtu.be/j85bZZQCHT8
https://clck.ru/esxTC
https://gerbu.ru/stran/rossiya/
https://geraldika.ru/
http://project.rsl.ru/index.php?f=42
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По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне Уклада ДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей (п. 29.4.3.2 

ФОП ДО): 

1. Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения. 

3. Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия. 

4. Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР (п. 

51.3 ФАОП ДО).  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 
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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-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

ДОО имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

52.1. В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать (п. 52.1 ФАОП ДО): 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

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

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 
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должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета) (п 52.2 ФАОП ДО). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников (п. 53.3 ФАОП ДО). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС ДОО построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их половой идентификации. Обеспечивает развитие детей по пяти основным 

направлениям. 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, маты, 

сенсорные дорожки. 

Тренажерный зал Оборудование для проведения 

индивидуальной работы с детьми, тренажеры 

(велотренажер, скамья под штангу (+штанга),  

дорожка беговая, полусфера) 
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Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео - и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, презентации по темам 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

- Экологическая комната 

 

 

 

Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием  и др. 

 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 
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Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, магнитная), 

картотеки, дидактический материал для 

постановки звуков. 

Сенсорная комната Оборудование для развития психических 

процессов детей, их интеллектуального 

развития и активизации вестибулярных 

рецепторов (Сенсорный уголок, «Звездный 

дождь», «Звездное небо», сенсорная панель, 

светомузыкальный бассейн, оборудование для 

игр с песком, тактильные панели, световая 

пушка , кресла-подушки) 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон. 

РОЗ 

Лестничные марши, 

холлы 

«Есть контакт», «Хочу творить», «Здоров Я», 

«Когда я вырасту, я буду», «От Фребеля до 

робота», «Мое Белогорье» 

 

В соответствии с утвержденной концепцией доброжелательного образовательного 

пространства ДОО были созданы 6 «Полюсов роста» - рекреационных зон 

доброжелательного образовательного пространства, обеспечивающих образовательную 

активность и психологический комфорт участников образовательных отношений как в 

помещении ДОО, так и на территории ДОО. 

 

 

В помещении ДОО находятся следующие «Полюса роста» 

Для эмоционального комфорта всех участников образовательных отношений 

оборудован образовательный полюс «Есть контакт», который включает в себя 

комфортную зону ожидания для родителей (законных представителей), буккроссинг, а 

также зону интеллектуально-познавательного развития, а именно игры в шахматы и все 

соответствующие к ней атрибуты, которая позволяет организовать совместную 

деятельность детей, педагогов и родителей (законных представителей) в данном 

направлении, проводить клубные часы, квесты. 

Образовательный полюс «Хочу творить» направлен на развитие творческой 

активности воспитанников, возможности самовыражения. Данный полюс является 

продолжение образовательного полюса «Есть контакт» и направлен на организацию 

самостоятельной и совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей), находящихся в зоне комфортного ожидания. Также данный 

образовательный полюс можно использовать для общения и совместного творческого 

взаимодействия детей и педагогов, проведения клубных часов, квестов. «Полюс» оснащен 

необходимым для этого оборудованием: основами для изобразительной и 

конструкторской деятельности, столиком-панелью, откидными мягкими сиденьями, 

пуфиками, в которых хранится необходимый для творчества материал. 

Образовательный полюс «Здоров Я», направленный на развитие двигательной 

активности детей дошкольного возраста, расположен в коридоре первого этажа, радом с 

медицинским кабинетом.  Образовательный полюс включает в себя атрибуты для 

проведения подвижных игр, соревнований, конкурсов (напольное покрытие, игра «Попади 

в цель», сенсорная панель). Ростомер в форме «кота» позволяет занимательно и весело 

измерить рост детей, а «Стена осанки» в виде разноцветных человечков направлена на 

профилактику нарушений ОДА.  

На территории ДОО находятся следующий «Полюса роста» 
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Образовательный полюс «Парад планет» позволяет сформировать интерес 

дошкольников к изучению астрономии. Данный образовательный полюс включает 

следующее оборудование: луноход, макет «Испытательный космодром», стенды 

«Звездный путь», «Слои атмосферы», ловец космических облаков, ракета.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

- центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

- центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

- центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

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

следующий комплекс центров детской активности: 

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

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

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 
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интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»; 

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

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

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

- центр коррекции; 

-центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

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

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

На территории ДОО находятся: 

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, 

песочницами; 

- спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, 

бадминтон и др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, 

пеньки для равновесия, беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца 

для баскетбола, для метания в цель; 

- «зеленая зона» — это специально оборудованные зоны для проведения 

наблюдений и бесед. Для развития трудовой деятельности на участке имеются огород и 

цветочные клумбы, которые способствуют развитию познавательного интереса, 

экологических представлений, наблюдений и умозаключений детей. Организация 

трудовой деятельности осуществляется как на огороде, так и на участке. Дети не только 

совместно с воспитателем пропалывают и поливают грядки, собирают урожай, но и 

помогают наводить порядок на территории участка. Выполнение трудовых действий 

способствует укреплению мышц, развитию общей и мелкой моторики детей (в «зеленую 

зону» входит также альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки); 

- «экологическая тропа» - создается с целью знакомства дошкольников с миром 

естественной и преобразованной человеком природы, представляет собой легко 

преодолимый маршрут с экскурсионными объектами; 

- тематические площадка «Автогородок» — это площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения и игр детей по профилактике нарушений 

правил дорожного движения. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3. Материально-технические условия реализации Программы 
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Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС 

ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (п. 53.3 ФАОП ДО). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Каждая группа имеет отдельное спальное помещение, индивидуальный вход. 

Имеются оснащѐнный медицинский блок,  совмещенный спортивный и  музыкальный зал,  

методический кабинет, 1 кабинет педагога – психолога, 1 – музыкального  руководителя и 

инструкторов по ФК, 1 кабинет учителей – логопедов, сенсорная комната. 

На территории МБДОУ оборудованы 1 спортивная площадка и 6 игровых 

площадок, оснащенных теневыми навесами, хозяйственная зона (пищеблок, прачечная, 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, электрощитовая, 

ИТП).  

Участок ДОО озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку, тропу 

здоровья, летний плескательный бассейн, огороды. Для каждой возрастной группы на 

игровых площадках размещены игровое, спортивное оборудование, теневые навесы. Так 

же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

МБДОУ имеет выход в Интернет, локальную сеть, объединяющую 6 рабочих мест, 

23 компьютера, 4 МФУ, 7 принтеров.  

В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии.  

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой 

базе, локальным актам МБДОУ, должностным инструкциям работников МБДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся ответственным лицом 

согласно плану, а также с учетом внеплановых инструктажей. В учреждении оформлен 

паспорт антитеррористической защищенности.  

 Территория детского сада огорожена металлическим забором высотой 2м, по 

периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения, представленная 

телевизионными камерами, монитором, оборудованием для обработки изображения, 

устройством записи и хранения информации с последующим ее извлечением. Уличное 

освещение представлено световыми точками.  

Пропускной режим на территорию ДОО осуществляется только через центральный 

вход.  

Въездные ворота на территорию МБДОУ оснащены системой автоматического 

открывания. При въезде автомобилей на территорию детского сада, сотрудниками, 

осуществляющими охранно-пропускной режим, проводится осмотр ввозимого груза. 

Вход в здание для посетителей совершается только через центральный вход 

посредством вахты, которая оснащена телефонным аппаратом, системой 

видеонаблюдения. В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

детского сада оборудовано стационарной кнопкой тревожной  автоматической 

сигнализации, находящейся на вахте ДОО, подключенной к пульту централизованного 

наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, а также к Единой дежурной 

диспетчерской службе «112», где на сообщение о тревоге реагируют наряды полиции 

территориальных ОМВД.  
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В ДОО имеется: 

- оборудование для системы речевого оповещения (настенная) и оборудование для 

системы оповещения; 

- ручной металлоискатель; 

- самоспасатели; 

- укрытия для детей дежурных групп.  

В целях обеспечения безопасности МБДОУ д/с № 7 оборудовано системой 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

воспитанники и сотрудники участвуют в тренировочных плановых и внеплановых 

мероприятиях (за отчетный период проведено 4 тренировочных занятия), а также 

ежемесячно проводились внеплановые мероприятия по отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Сотрудники МБДОУ ежегодно проходят обучение по отработке навыков оказания 

первой помощи при несчастных случаях (прошли обучение 100% сотрудников), курсы ГО 

ЧС (обучение прошел административно-управленческий персонал), проводятся плановые 

и внеплановые инструктажи по действиям персонала во время возникновения ЧС. 

Детский сад имеет совмещенный спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет психолога, 1 логопедический кабинет, медицинский кабинет, изолятор.  

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и 

пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами.  

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательном процессе задействованы следующие технических средств: 

 
телевизор – 7 музыкальный центр - 10 

МФУ - 4 компьютеры - 7 

мультимедийный проектор-1 принтер - 3 

факс - 1 экран – 2 

ноутбуки – 7 столик-планшет для рисования песком – 10 

 

Для повышения архитектурной доступности среды ДОУ установлены 

телескопические пандусы, сантехнические изделия с пристенными поручнями в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Для повышения качества физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ 

имеется тренажерный зал с необходимым оборудованием (тактильная дорожка, 

балансировочный диск, тренажеры детские для различных групп мышц). 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам. 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ имеются 

необходимые электронные и информационные ресурсы (интерактивная игра «Страна 

здоровья», интерактивные игры по обучению грамоте, развитию мелкой моторики, 

импрессивного и экспрессивного словаря, лексико-грамматических категорий, 

формированию математических представлений).  

Для повышения эффективности и результативности образовательного процесса с 

детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в ДОУ имеется 

сенсорная комната необходимым оборудованием для развития психических процессов 

детей, их интеллектуального развития и активизации вестибулярных рецепторов. 
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Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 
Библиотечный фонд методического кабинета учреждения насчитывает около 1000 

экземпляров.  В методическом кабинете имеются подборки методической и 

познавательной литературы на электронных носителях.  

В фонде периодической литературы МБДОУ присутствуют подписные издания 

(журналы «Дошкольная педагогика», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная 

палитра», «Основы безопасности жинедеятельности»), в том числе активно используются 

электронные образовательные ресурсы (МЦФЭР «Ресурсы образования»).  

С целью качественной подготовки специалистов используются следующие 

информационные ресурсы: 

- ФИРО; 

- Федеральный портал Российской образование; 

- Министерство просвещения РФ; 

- Институт возрастной физиологии РАО; 

- Федеральное агентство по образованию РФ; 

- ГОУ педагогическая академия; 

- Российская государственная библиотека; 

- институт коррекционной педагогики РАО http://институт-коррекционной-

педагогики.рф/  

- институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/ 

- педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/Books 

- фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

- детский сад будущего http://www.gallery-projects.com 

- «Умка» - Детский развивающий сайт» http://www.1umka.ru 

- «Ребзики» - детские раскраски http://www.rebzi.ru/ 

- детский развивающий портал   http://pochemu4ka.ru/ 

- «Библиотека для детей» - электронная библиотека http://www.deti-book.info/ 

 - онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста 

«IQша - клуб гармоничного развития ребѐнка» http://iqsha.ru/ 

- социальный проект. "Детский радиотеатр  http://skazki-detstva.ru/ 

- Министерство образования Белгородской области, управление образования 

администрации города Белгорода.  

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 3-4 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

2022. 

2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

2022. 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

2022. 

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

2022. 

5. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИЕТЕЗ, 2022. 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.pedlib.ru/Books
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1494351475369000&usg=AFQjCNEAtWFRHNHu-Xz5N4guwdX3Doa-ww
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1494351475345000&usg=AFQjCNHaJ5Fy1w-qfBu-eIdajtHxf5qgLw
http://www.rebzi.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.deti-book.info/
http://iqsha.ru/
http://iqsha.ru/
http://iqsha.ru/
http://skazki-detstva.ru/
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6. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 4-5 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИЕТЕЗ, 2022. 

7. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИЕТЕЗ, 2022. 

8. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 6-7 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИЕТЕЗ, 2022. 

9. И. Зартайская «Когда мне обидно»/Ирина Зартайская. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2023. 

10. Н.В. Нищева, Ю.А. Кириллова «Я люблю Россию!» Парциальная программа. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРОСС», 2023. 

11. Е. Запесочная «Какие бывают праздники» (5-7 лет). – М.:Просвещение: 

Редакция БИНОМ ДЕТСТВА, 2021. 

12. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Белгород: Графит, 2016. 

13. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития 

старших дошкольников и технология ее реализации/Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. 

Бучек, Т.В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

14. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (для детей 5-7 лет»)/А.Д. Шатова. – Москва: Министерство 

образования и науки РФ – 2018. 

15. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактические сказки и безопасности. Беседы и 

педагогическая диагностика в картинках. – издательский дом «Цветной мир», 2021. 

16. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019. 

17. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 

Познавательное развитие 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты для занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты для занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023 

3. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты для занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты для занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

5. Л.Н. Коротовских Образовательные ситуации для развития математических 

представлений у дошкольников 3-5 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 
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6. З.А. Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В. Холопотнева Игровые методики развития 

детей 3-7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2023 

7. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

8. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

9. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 3 до 4 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022. 

10. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

11. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

12. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. 

13. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Мы и 

природа: наглядно методическое пособие для практикующих работников ДОО и 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

14. Л.Л. Тимофеева На игровой площадке. Наглядно-методическое пособие для 

практикующих работников ДОО и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

15. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 

Речевое развитие 

1. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского 

сада. – М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018  

2. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада. – 

М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018 

3. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. – 

М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018 

4. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа 

детского сада. – М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018 

5. И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Младшая и средняя группы. – 2-е изд., испр. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020 

6. О.С. Ушакова развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2020 

7. О.С. Ушакова придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: 

Кн. для воспитателей детского сада и родителей /Под ред. О.С. Ушаковой. 4-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019 
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8. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

9. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023 

10. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной дитературы. Конспекты занятий. Ч. 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

11. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2020 

12. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Е.А. Попова Патриотическая палитра: парциальная программа художественно-

эстетического и нравственно-патриотического воспитания дошкольников 6-7 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

2. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности по 

рисованию, лепке, аппликации. Для детей 3-4 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

3. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности по 

рисованию, лепке, аппликации. Для детей 4-5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

4. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности по 

рисованию, лепке, аппликации. Для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

5. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности по 

рисованию, лепке, аппликации. Для детей 6-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

6. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

7. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

8. О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

9. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

10. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 

2017. 

11. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 
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Физическое развитие 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н. Волошина 

и др. -  Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. 

2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

3. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

4. Волошина Л.Н., Серых Л.В., Курилова Т.В. Парциальная программа и авторская 

технология «Мой веселый, звонкий мяч». Физическое развитие детей раннего 

возраста/Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020. 

 

Логопедическая помощь 

Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Л, ЛЬ, Р, 

РЬ, КОМПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в 

сочетаниях слов  

Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц. КОМПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в 

сочетаниях слов  

Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Ш, Ж, Щ, 

Ч. КОМПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в сочетаниях 

слов  

Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Р-Л, Р-Рь, Л-

Ль, Ль-Й (дифференциация звуков) 

Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Свистящие  

Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Шипящие 

Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! Р, Рь, Л, Ль 

Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! С, СЬ, З, ЗЬ, Ц  

Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! Ш, Ж, Щ, Ч  

Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы Б-П  

Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы К-Г  

Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего 

онтогенеза. В, Вь, Ф, Фь  

Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего 

онтогенеза. Д, Дь, Т, Ть. 

Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего 

онтогенеза. М, Мь, Н, Нь  

Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 1. Осень  

Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 2 

Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 3 

Теремкова Н.Э. Мультитренажѐр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 4. 

Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 1  

Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 2 

Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 3  

Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 4 
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Речевое развитие Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней с ОНР– 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе для детей с ОНР– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей, 

средней, старшей, подготовительной группе для детей с ОНР– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2015 

Нищева Н.В. обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть I СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1, СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2, СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3 СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. тетрадь для младшей логопедической группы детского сада СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. тетрадь для средней логопедической группы детского сада СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. тетрадь для старшей логопедической группы детского сада СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 – 

4) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 -

5 и с 5 -6 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 
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Нищева Н.В. развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 -5 и с 5 -6 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 

Проектный метод в организации познавательно – исследовательской деятельности 

в детском саду\Сост. Н. В. - Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. \Сост. Н. В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 Нищева Н.В. 

Подвижные и дидактические игры на прогулках. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. веселая дыхательная гимнастика. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2014Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная группа. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

Гавришева Л. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. - СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

 

 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 

1. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

 

Учебно-наглядные пособия 
1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

5. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

Педагогическая диагностика 

1. Комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика 

индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития 
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детей 4-5 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР», 

«Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР». 

2. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова «Педагогическая диагностика к комплексной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017.  

2. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития 

старших дошкольников и технология ее реализации/Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. 

Бучек, Т.В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы  

 

От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у 

нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», 

«Пальчик- мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-

дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», 

Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 

плачет», Клокова М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно 

лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», 

«Кисонька- мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», 

«Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, 

поехали», «Пошел котик на Торжок…», 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 

избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 
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Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. 

Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. 

Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. 

Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. 

«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов 

М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; 

Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка 

зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; 

Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», 

«Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; 

Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под 

грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», 

«Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал 

на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. 

«Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из 

книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян 

С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. 

«Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. 

Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень 

голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

 

От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без 

дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На 

улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, 

потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 

Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 



120 

 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 

Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); 

Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 

«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж...», «Пришла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. 

«Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый 

ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет 

лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш 

козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 

погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. 

Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка 

М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», 

англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка 

А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; 

Берестов В.Д. «Искалочка»;   Благинина   Е.А.   «Дождик,   дождик…»,   «Посидим   в   

тишине»,   С.   Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для 

бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей 

гуляет…» (из стих. «В крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; 

Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. 

«Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», 

«Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, 

гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; 

Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин 

А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете 

все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 

рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский 

Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная 

история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как 

найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный 

Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное 

становится явным»; Зощенко М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль 

Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. 

«Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и 

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», 

«Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве» «Отец 

приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; 

Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. 
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В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. 

с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. 

«Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 

лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр 

Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер.  М. Аромштам), Лангройтер  

Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. 

Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. 

Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

 

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» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / 

пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. 

Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. 

О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 

вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 

окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/
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помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой 

ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник 

рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; 

Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. 

«Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 

наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-

Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), 

«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с 

англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи 

в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и 

все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. 

Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 

З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

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» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый 

Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 
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Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 

и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой 

и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в 

сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик 

с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 

Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт 

зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная 

история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от 

А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 

М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   

очарованье!..»   («Осень»),   «Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;  Сапгир   Г.В. 

«Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   

Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 

мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» 

(сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 

каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-

Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак 

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; 

Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих 

Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений  

 

От 2 месяцев до 1 года 

П. 33.2.1 описан в ФОП ДО 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

П. 33.2.2 описан в ФОП ДО. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

П. 33.2.3 описан в ФОП ДО. 

 

От 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, 

обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

От 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 

М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я 

иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.   нар. песни; «Зайчик», рус.   нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко – тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

От 4 до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна 

поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 

зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» 

И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди 
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себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

От 5 до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 
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Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 
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муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. 

Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  праздник», муз. М. 
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Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

 

От 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. 

Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-

теремок». 

 

От 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. 

Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 

«Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов 

«Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

 

От 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы 

и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и 

фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. 

Куприн «Букет полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка 

с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с 

куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы 

обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. 

Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

 

От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б. Кустодиев «Масленица»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. 

Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И. Грабарь «Февральская лазурь»; 

А.А. Пластов «Первый снег»; В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание с 

горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н. Рачков «Девочка с ягодами»; Ю. Кротов «Мои куклы», 

«Рукодельница», «Котята»;     О. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в 

руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; 

И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. 

Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И. Репин 

«Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 

От 6 до 7 лет 
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Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем», «Грачи прилетели»;  В. Поленов   «Золотая   осень»;      И.Ф.   Хруцкий «Цветы   

и плоды» А. Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин 

«Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. 

Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И. Остроухов «Золотая осень». З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В. Серов, «Девочка с персиками»; А. Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; И. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.С. Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И. Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бегущие от 

грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; К. Маковский «Портрет детей художника»; И. Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г. Спирин к книге Л. Толстого «Филлипок». 

 

Примерный перечень анимационных произведений  

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 

2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения 

на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Ковалевская 

,1970. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
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Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 

1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм 

«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐр В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 – 1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 

1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 

1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, 

А.Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
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Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер 

Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt 

Disney, режиссер К. Джероними, У. Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt 

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue 

Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms


135 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л. 

Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу, 1959.  

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969. 

 

4. Кадровые и финансовые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612) (п. 53.1 ФАОП ДО). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 

2022, N 29, ст. 5262) (п. 53.2 ФАОП ДО). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. Реализация 

Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Рабочая нагрузка педагога и условия труда  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 

работы и схемой распределения образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Структура рабочего времени педагогических работников  

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается:   

- учебная (преподавательская) работа; 

- воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- научная, творческая и исследовательская работа;   

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа;  

- работа по ведению мониторинга;   

- работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками.   

- другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными 

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Выполнение педагогической работы регулируется схемой распределения 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается заведующим ДОУ.  

Конкретная продолжительность образовательной деятельности, а также перерывов 

между ними предусматривается с учетом действующих соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке.  

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогического работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

(циклограммами) педагогического работника, и включает:   

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета, 

с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

Определение учебной нагрузки педагогическим работникам  
Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

должна соответствовать требованиям законодательства РФ.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.  

Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам.  

Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год на 01 сентября 

и 01 января текущего учебного года. 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы  
Цель методического сопровождения профессионального развития педагогических 

кадров – развитие профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в контексте ФГОС, и 

профессионально значимых качеств.  

Задачи:  

1. Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования.  

2. Создавать мотивационные условия для развития профессиональных 

компетенций и профессионально значимых качеств педагогов ДОУ (активность, 

стремление к самосовершенствованию, корпоративность).  

3. Проектировать методическую деятельность с учѐтом реальных запросов еѐ 

потребителей: оказывать методическую помощь педагогу в его практической 

деятельности, в том числе через организацию системы методических мероприятий.  

4. Создать непрерывную систему повышения квалификации педагогических кадров 

(самообразование) через использование новых форм сетевых коммуникаций 

(дистанционная система повышения квалификации и переподготовки, электронные 

методические библиотеки, виртуальные методические объединения, профессиональные 

сайты и т.п.).  
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5. Дать оценку результатам реализации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов.  

Создание условий для профессионального развития педагогов в условиях введения 

ФГОС предполагает реализацию компетентностного подхода. Основными категориями с 

данной точки зрения выступают следующие:  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Профессиональная компетентность – совокупность знаний, позволяющих 

квалифицированно судить о вопросах, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности.  

Раскрывается через следующие показатели:  

– владение профессиональными знаниями, умениями и навыками;  

– способность высказывать авторитетное мнение о различных проблемных 

ситуациях;  

– готовность и способность действовать самостоятельно, ответственно, с гарантией 

результата.  

Профессиональная культура – владение педагогическим наследием.  

Квалификация – требования профессиональной деятельности к работнику, 

соответствие которым выражается в образовательном цензе и других профессиональных 

достоинствах.  

Профессиональное поведение – соответствие деятельности педагога лучшим 

образцам профессионализма: творческая активность, индивидуальный стиль 

деятельности. 

Организованное методическое сопровождение профессионального развития 

должно строиться на управленческих принципах:  

- начиная новое дело, заботиться о том, чтобы в его основе находился прочный 

ценностный фундамент;  

- прежде чем приступить к освоению нового, потратить достаточно времени для 

того, чтобы все его участники понимали смысл вносимых изменений не на уровне 

отдельных действий, а на глубоком уровне ценностей и целей;   

- использовать активные формы обучения для того, чтобы заинтересовать 

педагогов, замотивировать на участие в методической работе;   

- принцип сетевого взаимодействия педагогов;   

- принципы обучения взрослых (по Н.В. Немовой):  

-обучение тому, что необходимо на практике, обучать через деятельность;  

-для того, чтобы освоить содержание, необходимо соблюдение цикла: 

(теоретическая подготовка – практика – самообразование – профессиональное общение). 

Для оценки качества методического сопровождения определены ожидаемые 

результаты и показатели эффективности профессионального развития педагогов. 

 
 Прогнозируемый результат Показатели эффективности 

Для педагогов Рост творческой активности каждого 

педагога дошкольного учреждения, 

удовлетворѐнность результатами своего 

труда, улучшение психологического 

микроклимата в ДОУ.  

Создание непрерывной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Создание единого образовательного 

пространства, в котором дети и 

взрослые в процессе сотрудничества 

продуктивно решают свои актуальные 

Активное самообразование. Аттестация 

на более высокую категорию, признание 

заслуг (награды, поощрения, 

положительный отзыв). Результативное 

участие в конкурсах педагогического 

мастерства.  

Результаты мониторинга освоения ООП 

ДО. 
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задачи. 

Для родителей Положительная оценка деятельности 

ДОУ, педагогов со стороны родителей, 

удовлетворѐнность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг и услуг по присмотру и уходу за 

детьми.  

Готовность и желание родителей 

сотрудничать с детским садом; высокая 

активность родителей в проводимых 

мероприятиях. Высокая степень 

информированности о состоянии дел в 

ДОУ среди родителей 

Удовлетворенность родителей 

оказываемыми ДОУ услугами и высокая 

информированность о состоянии дел в 

ДОУ.  

Высокая активность родителей в 

проводимых мероприятиях. 

 

5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребѐнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 
10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 
2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребѐнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 
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Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов 

2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения  
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше.  

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет:  

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии  В день 

Интерактивная 

доска 

5-7лет 7 20 

Интерактивная 

панель 

5-7лет 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-7 лет 15 20 

Планшет 6-7 лет 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:  

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;  

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной.  

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз.  

 

6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Основная цель педагога – наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и 

полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, 

стремление к новым задачам и перспективам. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывающие 

личный интерес детей. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

которое ассоциируется с радостью и весельем, обеспечивающим сообщество детей, 

родителей и педагогов.  

Психолого-педагогические условия организации культурно-досуговой 

деятельности:  

1. Разнообразие форматов: концерт, квест, проект, творческие мастерские, клубный 

час, соревнования, выставки, спектакль, фестиваль, викторина, ярмарка и др.  

2. Участие родителей. Дети сидят рядом с родителями, конкурсы для родителей, 

детско-родительские выступления, задания на импровизацию, домашние спектакли и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы. Педагоги вместе с детьми придумывают и 

планируют праздник: какие номера, роли, как сделать костюмы и декорации, 

изготовление пригласительных билетов и афиш и др.  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей.  

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, 

ритуалы.  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 
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процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники с опорой на детские интересы и детскую инициативу. Продолжать 

приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. («Наш детский 

сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», 

«Мама, папа и я» и т. п.) Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 2-3 лет 

 

МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

сентябрь «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в 

беду не попаду) 

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки) 

октябрь «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи) 

«Осенняя пора»  

(осень, признаки осени)  

ноябрь «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы) 

«Лесные жители» (дикие животные и птицы) 

декабрь «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы) 

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы) 

январь  

«Мой дом»  

(мебель, посуда) 

февраль «Мы едем, едем, едем» 

(транспорт, правила дорожного движения) 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии) 

март «Весна-красна» 

(весна, признаки весны, 8 марта) 

«Магазин» 

(обувь, одежда, головные уборы) 

апрель «Земля – наш общий дом»  

(мы – друзья природы, чудеса вокруг нас) 
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«С чего начинается Родина?» 

(моя семья) 

май «Этих дней не смолкнет слава» 

(День Победы, весенние цветы) 

«Ура! Каникулы» 

(лето, признаки лета, насекомые)  

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 3-4 лет 

 

МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

сентябрь «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в 

беду не попаду) 

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки) 

октябрь «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи) 

«Осенняя пора»  

(осень, признаки осени)  

ноябрь «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы) 

«Лесные жители» (дикие животные и птицы) 

декабрь «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы) 

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы) 

январь  

«Мой дом»  

(мебель, посуда) 

февраль «Мы едем, едем, едем» 

(транспорт, правила дорожного движения) 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии) 

март «Весна-красна» 

(весна, признаки весны, 8 марта) 

«Магазин» 

(обувь, одежда, головные уборы) 

апрель «Земля – наш общий дом»  

(мы – друзья природы, чудеса вокруг нас) 

«С чего начинается Родина?» 

(моя семья) 

май «Этих дней не смолкнет слава» 

(День Победы, весенние цветы) 

«Ура! Каникулы» 

(лето, признаки лета, насекомые)  

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 4-5 лет 
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МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

сентябрь «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в беду 

не попаду) 

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки) 

октябрь «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи) 

«Осенняя пора»  

(осень, признаки осени)  

ноябрь «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы) 

«Лесные жители» (дикие животные и птицы) 

декабрь «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы) 

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы) 

январь  

«Мой дом»  

(мебель, посуда) 

февраль «Мы едем, едем, едем» 

(транспорт, правила дорожного движения) 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии) 

март «Весна-красна» 

(весна, признаки весны, 8 марта) 

«Магазин» 

(обувь, одежда, головные уборы) 

апрель «Земля – наш общий дом»  

(мы – друзья природы, чудеса вокруг нас) 

«С чего начинается Родина?» 

(моя семья, мой детский сад) 

май «Этих дней не смолкнет слава» 

(День Победы, весенние цветы) 

«Ура! Каникулы» 

(лето, признаки лета, насекомые)  

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

 

МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

сентябрь «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (спорт, ОБЖ) 

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки) 

октябрь «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи) 

«У природы нет плохой погоды» (осень, деревья)  

ноябрь «Мои домашние питомцы» (домашние животные и птицы) 

«Лесные гости» (дикие животные и птицы) 

декабрь «Ой зима, зима, зима – зима снежная пришла» (признаки зимы, зимующие 

птицы) 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (Новый год, зимние забавы) 
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январь «Город мастеров» (одежда, обувь) 

«Дом, в котором я живу» (мебель, электроприборы, посуда) 

февраль «Дорога не тропинка» 

(транспорт, правила дорожного движения) 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии. Кем 

быть?) 

март «Мама, папа, я – счастливая семья»  

(8 Марта, семья) 

«К нам весна-красна пришла» 

(весна, перелетные птицы) 

апрель «Неизведанные дали»  

(космос, земля) 

«Страна, в которой мы живем» 

(страна, город Белгород) 

май «Этих дней не смолкнет слава» 

(День Победы, весенние цветы) 

«Ура! Каникулы» 

(лето, насекомые) – старшие группы 

(лето, школа) – подготовительная группа 

 

7. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учѐтом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
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12 апреля: День космонавтики; 

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: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Апрель: 
22 апреля: Всемирный День Земли 

Июль: 

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 

Август: 

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков (с 

учетом дня освобождения населенного пункта, в котором расположено ДОО)  

Октябрь: 

14 октября: День флага Белгородской области 
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