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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раскрывают назначение Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ФАОП ДО) статус и особенности ФАОП ДО, содержание разделов (целевого, 

содержательного и организационного). 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного общеобразовательного 

учреждения 

детского сада № 15 «Сказка» (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 федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-

правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно- 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 29декабря2012г.№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 

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

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒ Устав ОО; 

‒ Программа развития детского сада; 

‒ Положение об оказании логопедической помощи. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования(далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

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

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план, 

‒ календарный учебный график, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный 

и организационный разделы. 



 

8 

 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии 

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы; 

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

ФАОП ДО п.10. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, 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. 

ФАОП ДО п.10.1. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 
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их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

        ФАОП ДО п.10.2. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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 Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

      ФАОП ДО п.10.3. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

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 
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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. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

        ФАОП ДО п. 10.3.3. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР: 

 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
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ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 
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содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

ФАОП ДО п. 10.3.5. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся  с 

НОДА: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с нарушениями зрения: 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 

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

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

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей обучающихся с ОВЗ 
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Общая характеристика Учреждения и условия его функционирования: 

Учреждение функционирует с 1987 года, 

Город Лермонтов – один из самых молодых городов Ставропольского края, расположен в 

центральной части региона Кавказских Минеральных Вод на территории с живописным 

ландшафтом у подножия гор Бештау, Шелудивая, Острая. 

В Учреждение принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии. 

Учреждение вместе с обычными детьми посещают дети, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, дети-инвалиды. 

В Учреждении проводится работа по укреплению материально-технической базы и 

созданию медико-психологических условий пребывания детей. 

Проектная      мощность      детского      сада      –      270      детей (12 групп) Плановая 

мощность: (12 групп) количество детей варьируется в зависимости от контингента (наличия 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов). 

В Учреждении функционирует 12 групп, из них 3 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелым недоразвитием речи. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется детьми по 

одновозрастному и разновозрастному принципу. По ставу: мальчики и девочки (организация 

жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола). 

Предельная наполняемость групп компенсирующей рассчитывается в соответствии с 

действующим «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Продолжительность     пребывания      детей      в      Учреждении      –      10,5      часов. 

Режим работы Учреждения с 7.30 до 18:00. 

Педагогический коллектив состоит из воспитателей и следующих специалистов: учитель- 

логопед, педагог - психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

В зданиях расположены: 

- групповые, включающие в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные 

комнаты; 

- а так же специальные помещения: кабинет заведующего, методический кабинет, 

музыкальный  и спортивные залы, плавательный бассейн,  кабинет педагога психолога, кабинет 

ДОП образования, логопедический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, прачечный 

блок. 

На территории детского сада размещено 12 игровых площадок для прогулок детей, 

спортивная площадка, площадка ПДД. 

 

Характеристика социального окружения Учреждения: 

В целях эффективной реализации Программы воспитания Учреждение взаимодействует с 

социальными партнерами: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества «Радуга» города Лермонтова (познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста). 

Ассоциация коррекционно-психолого-педагогических специалистов Ставропольский 

край. 

- Центр социального обслуживания населения г. Лермонтов. 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 города Лермонтова (обеспечение преемственности целей, 
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задач, содержания образования и воспитания). 

- Муниципальное учреждение «Многопрофильный Дворец культуры» города 

Лермонтова (художественно-эстетическое и познавательное направление развития) 

 

Национально-культурные особенности: 

Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в городе Лермонтове. 

По национальной принадлежности это дети из семей представителей следующей 

национальности – русские, украинцы, армяне и другие. 

Реализация регионального компонента осуществляется посредством знакомства с 

национально культурными особенностями Ставропольского края через ООД, целевые 

прогулки, беседы, проекты, различные виды совместной деятельности. 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Гора Бештау, на западных склонах которой раскинулся город Лермонтов, 

защищает его территорию от действия неблагоприятных восточных, северо-восточных и 

северных ветров и создает свой особый микроклимат, который по количеству солнечных 

дней не уступает городу – курорту Кисловодску. 

В город теплое лето и относительно мягкая зима. Зимой замечена туманность, оттепель и 

даже дождливость. Средняя температура второго зимнего месяца -4°С. Больше ясных, чем 

пасмурных дней. Выпавшие осадки – в районе 472 мм. Средняя температура в летнее 

время 

+20…+22°. Столбик термометра на некоторых участках в летний период может 

показывать 

+35°. Максимум осадков здесь – в июне (примерно 400 – 500 мм). В феврале же 

практически дождей нет. Весна состоит из туманов и дождей. Переходы от одного сезона 

к другому очень резкие. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время 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 и 

теплый период. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми  нарушениями речи 

 

       Характеристика детей с ТНР 

 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

 

Характеристика детей с ЗПР 

 
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно- двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие 

проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и 
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незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на 

фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

2. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- 

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

3. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
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продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР — это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем - учебной 

деятельностью. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности; 

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 

ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 
детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных 

способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 

запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, 

нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. Последствия воздействия 

неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии 

ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей дошкольного возраста 

В   дошкольном   возрасте проявления задержки   становятся   более выраженными и 
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проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 
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влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития. 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
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комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого- педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 
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на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

Характеристика детей с НОДА 

Основной контингент данной категории представляют дети с ДЦП (89%). Остальные - 

дети, больные полиомиелитом, с врожденным вывихом бедра, кривошеей, деформациями 

стоп, аномалиями развития пальцев кисти, с травмами мозга, полиартритом, рахитом, 

туберкулезом костей и т.п. 

ДЦП (детский церебральный паралич) - поражение двигательных систем головного мозга. 

У этих детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми 

нарушениями, и они нуждаются в психолого-педагогической и логопедической 

коррекции. 

Другие вышеназванные категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

как правило, не имеют нарушений познавательной деятельности и не требуют 

специального обучения и воспитания. 

Закономерности развития детей с НОДА: 

- У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций 

-В структуре двигательного дефекта у детей с церебральным параличом особое место 

занимают нарушения функций рук. 

-Двигательные нарушения оказывают неблагоприятное влияние на

 формирование психических функций и речи. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей. К ним относятся: 

-неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций; 

-выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех 

нервно-психических процессов); 

-сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

-отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем. 

Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказываются на 

восприятии в целом, ограничивают объем информации, затрудняют интеллектуальную 

деятельность детей с церебральными параличами. 

Особенности развития детей с НОДА: 

-Выраженность психоорганических проявлений – замедленность, истощаемость 

психических процессов. 

-Трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации 

внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. 

-Низкая познавательная активность, проявляющейся в пониженном интересе к заданиям, 

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических 

процессов. 

-Расстройства эмоционально- волевой сферы проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

-Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных 

реакций. 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 
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У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, 

безучастного отношения к окружающим. 

Нарушения поведения отмечаются не у всех детей с ДЦП; у детей с сохранным 

интеллектом – реже, чем у умственно отсталых, а у спастиков – реже, чем у детей с 

атетоидными гиперкинезами. 

Нарушения формирования личности: личностная незрелость; астенические проявления; 

псевдоаутические проявления 

 

1.2.Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

ФАОП ДО п. 10.4. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

            Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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 
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отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

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; 

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. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
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3) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

4) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

5) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

6) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

9) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

14) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

15) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

17) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

18) определяет   пространственное    расположение    предметов    относительно    себя, 

геометрические фигуры; 

19) 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; 

20) определяет времена года, части суток; 

21) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

24) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

25) владеет предпосылками овладения грамотой; 

26) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
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изобразительной деятельности; 

27) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

28) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

29) сопереживает персонажам художественных произведений; 

30) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

31) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

ФАОП ДО п. 10.4.3. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к 

уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения 

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие 

программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах могут 

существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 

сотрудничает с педагогическим работником в предметно-практической и игровой 

деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, 

подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с 

игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 
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функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими 

пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 

"Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два - четыре цвета, ориентируется 

в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на основе 

зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2 - 3-х-звенную словесную 

инструкцию педагогического работника, связанную с конкретной ситуацией, способен 

к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов 

единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые 

грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, 

простые предложные конструкции), активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в 

диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной 

фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за 

педагогическим работником предложения из двух - трех слов, двустишия, речевое 

сопровождение включается в предметно- практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, 

осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них 

реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, 

сотрудничает с педагогическим работником в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать 

движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы 

одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но 

делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, 

используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия 

недостаточно продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но 

самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро 

теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 
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включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они 

недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в 

совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2 - 3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

"пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты 

(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль).  

ФАОП ДО п. 10.4.5.2. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 

годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под 

руководством родителей (законных представителей), педагогического работника. 

Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. 

Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 
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Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает 

на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5 - 10 минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает с педагогическим работником в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 
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перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 ФАОП ДО п. 10.4.5.3. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7 - 8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно- 

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к 

децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о 

себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными 

способами деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

1. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно- понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок 

осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

2. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 
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употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 

из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

4. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет 

основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и 

управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, 

гибкость и другое), развита способность к пространственной организации движений, 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к 

выразительным движениям, импровизациям. 

ФАОП ДО п. 10.4.5.4. 

 

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

Основные подходы к проведению педагогической диагностики разработаны на основе 

ФГОС ДО и изложены в Федеральной программе 

 ФОП ДО п. 15.3.4. 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 



 

31 

 

требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 - планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы ДО для детей с ЗПР заданы как целевые ориентиры ДО 

и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО; п.16.3 раздел II ФОП ДО). 

 - освоение Адаптированной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС 

ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости 

от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика); 

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, 
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общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, способ и форму 

их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения 

за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психолого - педагогическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты: педагоги-психологи. Участие 

ребенка в психолого – педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняется следующими компонентами. 

Стартовая педагогическая диагностика подводятся в сентябре каждого года.  

 

Заключительная педагогическая диагностика подводятся в апреле каждого года. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: 
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дидактические игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально для 

каждого ребёнка, позволяющие повысить индивидуальный результат освоения 

программного содержания по образовательной области, либо разделу Программы. 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

Сформировано - 3 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных перед ними задач, справляются с заданием самостоятельно, без 

посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Владеют 

необходимыми навыками и применяют их. Ответы дают полные с объяснениями и 

рассуждениями, используют полные предложения. Речь спокойная, с достаточным 

запасом слов, оперируют предметными терминами. 

Частично сформировано - 2 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для решения 

поставленных задач. Однако им требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. При помощи взрослого, дети справляются с заданиями в 

полном объёме. Дети знакомы с необходимыми навыками и умеют использовать их, но 

для этого им нужна помощь. Ответы дают с объяснениями и рассуждениями, 

применяют сложные и простые предложения и словосочетания. Речь соответствует 

возрасту с достаточным запасом слов, дети оперируют предметными терминами. 

Не сформировано - 1 

Дети имеют представления об умениях и навыках, предусмотренных программой для 

данного возраста, однако испытывают затруднения при их использовании. Если дети 

пытаются справиться сами, то делают это не в полном объёме. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети не всегда 

справляются с заданием, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или 

делают их с ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть 

задания. Ответы даются без объяснений и рассуждений. Дети применяют простые 

предложения и словосочетания. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не 

используют предметные термины. При использовании знаний для выполнения задания 

результат получается недостаточно качественным. 

 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

в образовательной области «Физическое развитие» 

Сформировано - 3 

Ребёнок выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, чётко, ритмично, 

выразительно. Владеет необходимыми навыками и применяет их самостоятельно. Без 

помощи взрослого, выполняет перестроения, прыжки, метание, лазанье, ползание, 

упражнения с мячом, со скакалкой, соблюдая технику движений, темп. Выполняет 

нормы по разделу «Физическая культура» для данного возраста, предусмотренные 

программой. Принимает активное участие в спортивных и подвижных играх, умеет 

самостоятельно организовать игру, знает правила игр, проявляет творчество. 

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет использовать их 

для решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется помощь педагога. 

Частично сформировано - 2 

В большинстве случаев ребёнок пытается справиться с заданиями сам, делает это в 

полном объёме, рекомендуемом программой для данного возраста. Ребёнок знает 

правила подвижных игр, может их объяснить, проявляет активность в организации игр, 
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часто проявляет творчество, но при выполнении упражнений движения ребёнка бывают 

робкими. Ребёнок имеет навыки, предусмотренные программой для данного возраста, 

однако испытывает затруднения при выполнении упражнений. Недостаточно развита 

координация движений, не всегда справляется с заданием. Помощь педагога оказывает 

положительное влияние на действия ребёнка. 

Не сформировано - 1 

Ребёнок малоактивен. При выполнении упражнений движения ребёнка робкие, 

неловкие, скованные. Ребёнок не имеет умений, предусмотренных программой для 

данного возраста, испытывает затруднения при выполнении упражнений. Плохо 

развита координация движений, редко проявляет творчество. Ребёнок не справляется с 

заданием, отказывается выполнять упражнения или делает их неправильно, по 

большинству компонентов не укладывается в нормы для данного возраста, 

предусмотренные программой, не проявляет желания заниматься физкультурной 

деятельностью. Помощь педагога не оказывает значимого влияния на действия ребёнка. 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

в образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие», в разделе «Музыкальная деятельность» 

Сформировано - 3 

Ребёнок умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз- ным 

характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует 

игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Может 

петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Внимательно слушает 

музыкальные произведения до конца, понимает, о чем поется в песне. Узнаёт песни по 

мелодии, различает звуки по высоте (в пределах квинты). Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент,на котором оно 

исполняется. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. Выполняет нормы в рамках раздел 

«Музыка» для данного возраста, предусмотренные программой. 

Частично сформировано - 2 

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет использовать их для 

решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется помощь педагога. В 

большинстве случаев ребёнок пытается справиться сам, делает это в полном объёме, 

рекомендуемом программой для данного возраста. Ребёнок поёт песни, активен, 

слушает музыкальное произведение внимательно. Ребенок хорошо двигается под 

музыку, если при выполнении движений затрудняется, повторяет за педагогом. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии, часто проявляет активность, творчество. 

Не сформировано - 1 

Ребёнок не в полном объёме владеет умениями, предусмотренными программой для 

данного возраста, испытывает затруднения при выполнении движений, в пении, в 

назывании музыкальных инструментов, музыку слушает невнимательно, отвлекается. 

Ребёнок не активен, выполняет движения под музыку робко, неловко, скованно. Плохо 

развита координация движений. Ребёнок не справляется с заданиями, отказывается петь 
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песни, по большинству компонентов не укладывается в нормы для данного возраста, 

предусмотренные программой. 

Мониторинг адаптации 

Учёт педагогами возрастных особенностей детей с ЗПР - гарант успешной адаптации 

детей к детскому саду. Сотрудники группы младшего возраста с самых первых дней 

пребывания ребёнка в детском саду стремятся установить доверительные отношения с 

детьми, помогают наладить контакты со сверстниками. Предусмотрено проведение 

мониторинга адаптации детей 3 лет к детскому саду в период с июля по сентябрь по 

следующим показателям. 

Эмоциональный настрой ребёнка во время прихода в детский сад. 

Отношение к расставанию с родителями. 

Изменение показателей физического развития ребёнка. 

Адаптация к режимным моментам. 

Взаимодействие с коллективом сверстников. Отношение 

ребёнка к уходу из детского сада. 

**Для детей с 4 лет, два раза в год, в сентябре и в апреле проводится мониторинг 

физической подготовленности, на основе мониторинга физических способностей 

Завьяловой Т.П., Стародубцевой И.В., результаты заносятся инструктором по 

физической культуре в протоколы, итоги мониторинга анализируются, намечается 

перспектива в работе. 

Для детей подготовительной группы (по запросу и заявлению родителей) два раза в год, 

в октябре и в апреле проводится мониторинг готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе, разработанный на основе комплекта 

диагностических материалов по оценке и учёту индивидуальных особенностей развития 

детей 5 – 7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких. Результаты заносятся в 

протоколы, итоги мониторинга анализируются, родители знакомятся с результатами в 

индивидуальном формате, намечается перспектива в работе. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные   основания   такой   оценки   определяются    требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" <2>, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 
 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 5798; 2022, N 

41, 

ст. 6959.  

ФАОП ДО п. 10.5. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сензитивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ОВЗ; 

• различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; внутренняя оценка, самооценка 

Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства;  

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

В соответствии со Стандартом оценка качества образовательной деятельности с 

детьми ОВЗ в Учреждении 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, учреждения и 

для педагогов; 

4) представляет собой основу для развивающего управления АОП.  АОП 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

    Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса в Учреждении 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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№ критерии показатели индикаторы 

1 Реализация 

индивидуальног

о подхода 

Составление 

индивидуальной 

программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

2 Организация 

развивающей 

среды, наличие в 

режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 

Активное 

включение в 

образовательны

й процесс всех 

его участников 

3 

 

 

 

 

 

 

Наличие психолого- 

педагогического 

консилиума 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 

взрослых и детей. 

Междисциплинарный 

подход. 

План проведения ППк,; 

формы фиксации 

результатов; 

учет особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ; 

составление и 

реализация маршрута 

сопровождения 

4 Вариативность 

в организации 

процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы. 

 

 

 

 

 

Использование 

специалистами 

Учреждения разных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания; 

наличие 

методически

х материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

5 Партнерское 

взаимодействие 

с семьей 

Организация 

партнерских 

форм 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в 

жизни Учреждения, 

консультирование родителей 

Участие родителей 

в разработке и 

реализации 

коррекционной 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

образовательного 
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маршрута, 

индивидуальных 

планов. 

6 Функционирова

ние Учреждения 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детей, изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

 

Соответствие 

качественного 

состава 

контингента детей, 

штатного 

расписания, 

методической базы 

и предметно- 

развивающей 

среды. Применение 

новых технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

детей 

 

1.4  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Учреждения разработана в соответствии со Стандартом и предусматривает реализацию 

регионального компонена Программы. 

Вариативная часть реализуется для детей дошкольного возраста от 4 лет и до 

поступления в школу. 

Региональный компонент Программы предполагает изучение региональной культуры 

Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, климатических, 

географических, исторических условий и включается в непосредственно-

образовательную деятельность через образовательные области: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Задачи реализации вариативной части Программы дополняют цель и задачи 

Федеральной Программы: Содержание работы направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

• сформировать первичные представления о малой Родине; 

• развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей 

Ставропольского края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому наследию 

казачьей культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и 

творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Реализация задач по региональному компоненту проводится на трех уровнях: 

Административно – управленческом: 

построение краеведческой работы в рамках реализации регионального компонента 

стандарта дошкольного образования. 

Организационно – методическом: 
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методическое сопровождение краеведческого образования (проблемные семинары, 

круглые столы, презентации и др.) осуществляется на основе диагностики затруднений 

педагогов, опыта их работы, учета интересов. 

Воспитательно – образовательном: 

деятельность педагога включает в себя: 

- отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями развития 

ребенка, его возрастными особенностями развития, интересами; 

- обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае (знакомство с 

символикой города, района, дидактические игры, предметы искусства, продукты 

детского творчества и др.); 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Региональный компонент Программы предполагает деятельность педагогов по 

следующим направлениям: 

- создание условий для формирования нравственных качеств на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, 

беречь и охранять их; 

- создание условий для обогащения и развития речевой культуры посредством 

изучения истории русского языка; 

- создание условий для изучения истории Ставропольского края во взаимосвязи с 

культурой и историей России; 

- создание условий для изучения духовных ценностей отечественной литературы и 

искусства, ознакомления с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество ставропольских поэтов, композиторов, писателей и 

художников; 

- формирование толерантного отношения к окружающим, уважение к другой 

культуре и обычаям. 

Показатели планируемых результатов освоения вариативной части Программы 

полностью совпадают с планируемыми результатами освоения Федеральной 

Программы и не требуют проведения дополнительной диагностики. 

 

II.   Содержательный раздел Программы 
 

 Пояснительная записка 
 

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

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/11/
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области развития и образования детей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 
 

ФАОП ДО п. 32 

 
 Социально-коммуникативное развитие 

  ФАОП ДО п. 32.1. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развития 



 

42 

 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и 

включает подразделы: 

социальные отношения; 

формирования основ гражданственности и патриотизма; трудовое 

воспитание; 

основы безопасного поведения. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 32.1.2. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

ФАОП ДО п. 32.1.3. 

 

Познавательное развитие 

ФАОП ДО п. 32.2. 
 

В образовательной области Познавательное развитие основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 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. 

 

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и 

включает подразделы: 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 

окружающий мир; 

природа. 

от 2 до 7 лет 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- математические представления; 

- окружающий мир; 

- природа. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

ФАОП ДО п. 32.2.2. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
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возраста. 

ФАОП ДО п. 32.2.3. 

 

Речевое развитие 

ФАОП ДО п. 32.3. 

В образовательной области Речевое развитие основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и 

включает подразделы: 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

с 3 до 7 лет 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

- интерес к художественной литературе; 

- подготовка детей к обучению грамоте. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п.32.3.3. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

ФАОП ДО п.32.3.4. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

ФАОП ДО п. 32.4. 

В образовательной области Художественно-эстетическое развитие основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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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. 

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает 

подразделы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного                           

возраста. 

ФАОП ДО п. 32.4.4. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 32.4.5. 

 
Физическое развитие 

ФАОП ДО п.32.5. 

В области физического развития ребенка: 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает 

подразделы: 

 

ФАОП ДО п.32.5.1. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

ФАОП ДО п. 32.5.2. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании. 

ФАОП ДО п. 32.5.3. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 32.5.5. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего                          дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 32.5.6. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области развития и образования детей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие умения 

общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; развитие умения подчиняться правилам и социальным нормам; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

*Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и 

включает подразделы: 

социальные отношения; 

формирования основ гражданственности и патриотизма; трудовое 

воспитание; 

основы безопасного поведения. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 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 и др.); 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. 

*Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает 

подразделы: 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 
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окружающий мир; 

природа. 

от 2 до 7 лет 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- математические представления; 

- окружающий мир; 

- природа. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

*Основные цели и задачи соответствуют АОП ДО Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает 

подразделы: 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

с 3 до 7 лет 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

- интерес к художественной литературе; 

- подготовка детей к обучению грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

*Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и включает 

подразделы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
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бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. и 

включает подразделы: 

• совершенствование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств; обогащение двигательного опыта детей разнообразными

 физическими упражнениями, поддержка детской инициативы.  

• расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образ жизни; 

формирование элементарных представлений о разных формах активного 

• отдыха. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных 

областях в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 
В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми: 

- ритуал подъёма флага (ДОУ, РФ еженедельно); 

- хороводные игры в утренний отрезок времени; 

- ежедневные «Разговорные минутки» общения перед завтраком, когда нужно 

настраиваться на тему дня, после дневной прогулки, перед сном, когда детям 

необходимо успокоиться; вечером, после вечерней прогулки, в форме рефлексии- 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня; 

- ознакомление с культурными растениями, посадка, выращивание и уход за ними на 

групповой грядке. 

Познавательное развитие 

- организация детской исследовательской в групповых лабораториях. 

Речевое развитие. В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с 

детьми: 

- технология «Синквейн»; 

- составление рассказа и заучивание стихов при помощи мнемосхем 

Художественно-эстетическое развитие. В компонент ДОУ 
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включено использование в работе педагогов с детьми: 

исполнительское искусство в певческих детских ансамблях, в том числе народное; 

- ознакомление с проектированием и строительством разнообразных зданий и 

сооружений, знакомство с архитектурными стилями; 

Физическое развитие. В компонент ДОУ включено использование в работе 

педагогов с детьми:

- скандинавской ходьбы; 

- степ-аэробики; 

- скалодрома; 

- йоги для детей; 

- футбола; 

- тренажёров. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
ФАОП ДО п. 33 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Ранний возраст (1 - 3 года) ФАОП ДО п. 33.2. 

Социально-коммуникативное развитие  

ФАОП ДО п. 33.2.1. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

 

Познавательное развитие  
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ФАОП ДО п. 33.2.2. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; развития познавательно- 

исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

Речевое развитие ФАОП 

ДО п. 33.2.3. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: развития речи у обучающихся в повседневной жизни; развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

Художественно-эстетическое развитие                                                    

                  ФАОП ДО п. 33.2.4. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у обучающихся эстетического 

отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной игре 

 

Физическое развитие  

ФАОП ДО п. 33.2.5. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей 

здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

 

Дошкольный возраст 

ФАОП ДО п. 33.3. 

Социально-коммуникативного развитие 

ФАОП ДО п. 33.3.1. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются: 

развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

развитие игровой деятельности; 

развитие компетентности в виртуальном поиске. 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

педагогические работники способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У 

обучающихся формируются представления о педагогических работниках и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

педагогическим работникам, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего 

вида, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о 

микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 



 

50 

 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

обучающихся с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, 

организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

обучающихся развивают стремление играть вместе с педагогическим работником и другими 

детьми на основе личных симпатий. Обучающихся знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Педагогические работники обучают обучающихся с НОДА использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание обучающихся самостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работники 

стимулируют желание обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе педагогического работника, других 

обучающихся или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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 коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают 

партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

 

Младший дошкольный возраст  

ФАОП ДО п. 33.3.1.1. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста, направления работы, разделы. 

 

  Средний дошкольный возраст  

ФАОП ДО п. 33.3.1.2. 

Старший дошкольный возраст  

ФАОП ДО п. 33.3.1.3. 

Познавательное развитие 

ФАОП ДО п. 33.3.2. 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес обучающихся, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники 

организуют познавательные игры, поощряют интерес обучающихся с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию, что особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие 

моторики рук отвечает потребностям обучающихся с двигательными ограничениями. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагогические работники создают возможности для развития у 

обучающихся общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественно-научной области, математике, экологии. 

Педагогические работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

ФАОП ДО п. 33.3.2.1. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

ФАОП ДО п. 33.3.2.2. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего                                                                                 

дошкольного возраста  

ФАОП ДО п. 33.3.2.3. 

 

Речевое развитие 

ФАОП ДО п. 33.3.3. 
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 
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Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

2. 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, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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. Например, ребенок говорит: "Посмотрите на 

это дерево", а педагогический работник отвечает: "Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

ФАОП ДО п. 33.3.3.1. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

ФАОП ДО п. 33.3.3.2. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.3.3. 

Художественно-эстетическое развитие 

ФАОП ДО п. 33.3.4. 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

В сфере развития 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 



 

53 

 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

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 видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Педагогические работники способствуют накоплению у 

обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыражения 

обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

обучающихся в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

педагогические работники предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

ФАОП ДО п. 33.3.4.1. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.4.2. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.4.3. 

 

Физическое развитие  

ФАОП ДО п. 33.3.5. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
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подвижными играми с правилами. 

1. 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. 

2. 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 подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 

недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

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 заниматься разными видами двигательной 

активности с учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.5.1. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.5.2. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

ФАОП ДО п. 33.3.5.3. 

2.4 Описание вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФАОП ДО 

 

Так как в ФАОП ДО отсутствуют рекомендации по выбору вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации ФАОП ДО, при разработке Программы Учреждение 

руководствовалось рекомендациями ФОП ДО 

 

ФОП ДО п.23. 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

ФОП ДО п.23.4. 

 

! Педагог признает приоритет субъектной позиции ребенка 
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Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей 

Описание форм в соответствии с возрастом детей 

ФОП ДО п.23.5. 

 

Описание методов, которые может использовать педагог для достижения задач воспитания 

в ходе реализации Федеральной программы 

ФОП ДО п.23.6. 

 

Описание средств, которые может использовать педагог для достижения задач воспитания в 

ходе реализации Федеральной программы 

ФОП ДО п.23.7. 

 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

ФОП ДО п.23.9. 

 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

ФОП ДО п.23.9. 

 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

ФОП ДО п.23.12. 

 

 

2.5  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Так как в ФАОП ДО отсутствует описание особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, при разработке Программы Учреждение 

руководствовалось рекомендациями ФОП ДО. 

Образовательная деятельность 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 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме.  

К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях 

 

К составным формам относятся: 

 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 
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• образовательный Челленджер, 

• интерактивные праздники. 

•  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
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художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

В группах 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 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 
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воспитанников; 

• 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» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

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

инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Так как в ФАОП ДО отсутствует описание способов и направлений поддержки детской 

инициативы, при разработке Программы Учреждение руководствовалось рекомендациями 

ФОП ДО. 

ФОП ДО п.25.  

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях 

 

В Федеральной программе охарактеризованы: 

  Условия, которые должен учитывать педагог для поддержки инициативы ребенка 

  Особенности проявления инициативы в разные периоды дошкольного детства 

  Способы и приемы поддержки детской инициативы 
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2.7 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

ФАОП ДО п.39. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). 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 помогают изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Задания для выполнения в домашних условиях, 

предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ОВЗ: 

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 родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 
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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). 

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой; «Развиваем связную речь у детей 4-5 (5-

6, 6-7) лет с ОНР» - Арбековой Н.Е.; «Развиваем графические навыки» - Граб Л.М.;  

Задания тетрадей на печатной основе подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

 Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 

методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов 

«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 

материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 

консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; проведение 

совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, походов, развлечений. 

В основу совместной деятельности семьи  и   Учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка с ОВЗ в семье и детском саду. 

Педагогам необходимо помочь родителям   правильно организовать эту работу, осознать их 

роль в процессе развития ребенка, определить не только правильные, но и доступные, 

интересные и увлекательные методы и приемы коррекции нарушений развития.  

    Формы работы с родителями в Учреждении многогранны. 

  Лучший результат дает использование как традиционных, так и нетрадиционных форм. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности Учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог- психолог, заместитель заведующей, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, старшая медсестра). 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направле

ния 

Содержание Формы работы 
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Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 
поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

- Беседы с родителями 

- Психолого-
педагогические тренинги 

- Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- Показ открытых занятий 

- Родительские мастер-классы 

- Проведение 

совместных детско – 

родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Развитие компетентности родителей 
в области педагогики и детской 
психологии. 
Удовлетворение образовательных 
запросов родителей 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- Консультации 

- Информация на 

сайте Учреждения 

 - Круглые столы 

 - Родительские собрания 

- Вечера вопросов и ответов 

- Семинары 

- Показ и 

обсуждение 

видеоматериалов 

- Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

- Выпуск памяток, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 
Сплочение родителей и 
педагогов. 
Формирование позиции родителя, как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

Проведение 

совместных 

праздников и 

мероприятий 

Оформление совместных 

с детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные 

социально значимые 

акции 

Совместная 

трудовая 
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деятельность 

В начале учебного года проводится первое родительское собрание, на котором в доступной 

форме педагоги группы компенсирующей и комбинированной направленности освещают 

следующие вопросы: 

Необходимость специально направленного обучения детей с ОВЗ в условиях группы 

компенсирующей направленности или компенсирующей направленности. 

1. Организация работы специалистов и воспитателей в течение года. 

2. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы в период обучения. 

Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в 

условиях детского сада. Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям 

на протяжении всего времени пребывания в саду. Особо педагоги отмечают роль родителей в 

комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за выполнением заданий; 

в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой комнаты, 

стендов для родителей и т. д.). 

Таким образом, педагоги создают установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

На протяжении всего учебного года систематически проводится индивидуальное 

консультирование родителей. На консультации в начале учебного года специалисты 

рассказывают об особенностях развития каждого ребенка с ОВЗ, подчеркивая сильные и 

слабые стороны, обращает внимание родителей на трудности, с которыми возможно 

столкнется ребенок в процессе коррекционного обучения. Педагог-психолог, в свою очередь, 

исследует личностные особенности ребенка и консультирует родителей по результатам 

диагностического обследования, помогая скорректировать условия семейного воспитания. 

Эффективным способом повышения родительской компетентности в коррекционной работе 

является посещение родителями индивидуальных занятий со специалистами. Только в этом 

случае родители могут выступать помощниками в коррекционной работе с детьми. 

Средствами наглядного информирования родителей является выпуск памяток, оформление 

стендов и папок-передвижек, в которых освещаются вопросы коррекционного и 

инклюзивного образования. Буклеты с данным материалом родители могут взять домой и 

спокойно изучить. На основе этих вопросов планируются семинары-практикумы, или 

оформляются информационные стенды. 

На протяжении учебного года в работе с родителями используются ИКТ: 

демонстрации видеопрезентаций, фрагментов коррекционных занятий, сюжетно- ролевых 

игр; 

- презентации на различные темы; 

- размещение различного рода информации на сайте дошкольного учреждения; 
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- а также оформление карточек с индивидуальными заданиями для домашней работы с 

детьми. 

Такие карточки, или специальные тетради, родители получают еженедельно по пятницам. В 

них фиксируется содержание коррекционной работы, и задания, которые необходимо 

выполнить с ребенком дома. Это нужно для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Родители получают 

необходимую информацию о том, как необходимо оформлять эту тетрадь и как выполнять 

данные в ней домашние задания. Тетрадь всегда должна быть аккуратной и хорошо 

оформленной. Это также один из моментов педагогического воздействия. 

Используя материал в тетради, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, родители 

продолжат работу над развитием речи, зрительного и слухового внимание, памяти и 

мышления, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Работа с родителями детей с ОВЗ, рассматривается как неотъемлемая часть в работе группы 

компенсирующей и комбинированной направленности, так как позволяет добиться 

положительных динамики в развитии детей. К образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В группе компенсирующей и комбинированной направленности специалисты стремятся 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

В работе с семьями воспитанников используются дистанционные технологии 

Основные задачи Учреждения по использованию дистанционных технологий: 

1. Создание условия для дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников 

Учреждения. 

2. Вовлечение родителей в информационное образовательное пространство Учреждения. 

3. Обеспечение оперативного психолого-педагогического сопровождения родителей в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с помощью дистанционных 

технологий. 

 

Этапы дистанционного взаимодействия с родителями в групповых чатах 

 

Создание группового чата 

Ознакомление родителей с целью создания группы и задачами на учебный год. Совместная разработка 

правил общения в группе. 

Опросы в группах (в онлайн режиме) 

Наглядное информирование родителей в групповом чате 

(меню, расписание НОД, план мероприятий на текущий день и т.п.) 

Привлечение родителей к участию в образовательном в групповом чате через ознакомление с 

текущей темой, задачами, решенными образовательными задачами, 

привлечением к участию в совместных проектах 
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Дистанционное консультирование родителей 

Разработка и размещение памяток, буклетов, наглядной информации в групповом чате 

Оказание индивидуальной консультационно-методической помощи по запросу. 
 

 

Сопровождение родителей в чате осуществляют не только воспитатели групп, но педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФИЗО, заведующий, заместитель заведующего по ВМР и старшая медсестра. 

В онлайн и офлайн формате посредством групповых чатов осуществляется взаимодействие 

последующим направлениям: 

• информирование родителей; 

• ознакомление родителей с текущими событиями и мероприятиями; 

• привлечение родителей к образовательной деятельности и повседневной жизни группы; 

• совместная работа над проектами; 

• создание совместных традиций; 

• выставки продуктов деятельности детей и совместного творчества родителей и детей; 

• консультирование родителей; 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы. 

                 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

     ФАОП ДО п. 43.1. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Задачи программы: 

 

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: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, 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 родителями (законными представителями). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР;  

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной  социальной адаптации ребенка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (общее недоразвитие речи I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень речевого развития (ОНР); 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). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. 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 
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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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

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. 

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 
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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. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 сродителям (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, 

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, 
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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. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
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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. 

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

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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 
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формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 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 - 
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объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-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 
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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 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 старшего возраста 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. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого 

развития. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопедической 

группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 

Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии — это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи 

(I, II и III - го) уровней.  

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речевого 

развития (ОНР I уровня) 

 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 

занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения детей в этот период 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 

детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей 
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с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в 

контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми);  

  
 

Содержание подготовительного этапа 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

• Установление контакта с ребенком; 

• повышение эмоционального тонуса ребенка; 

• включение его в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих силах; 

• формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию; знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет); знакомство с объемными и плоскостными геометрическими 

фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с 

вкладышами, противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», 

различение предметов контрастных и близких по форме); 

• развитие стереогноза; 

• соотнесение формы предмета со словом; 

• формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу 

«такой 

• — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; 

• группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение 

предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п; 

• соотнесение величины предмета и ее параметров со словом; формирование понятия о 

цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый); 

• различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; 

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

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); соотнесение цвета предмета со словом; 

привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на 

звуке, определение местонахождения источника звука; 

• сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; развитие слухового 

внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты 

(высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; воспитание слухового внимания к речи; 

• развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведению); расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений; 

• увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, 

различных по величине, цвету и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. П 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, 

в действиях с предметами. 

• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка динамической 

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме; 

• удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений; 

• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей; 

• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений 

в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов); 

• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», 

«Улитка», «Гнездо»); 

• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 
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• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; 

• шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» 

— растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, 

«Дразнилка» —высунуть язык 

• вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. 

• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 

использования не только знакомых, но и новых способов действия; 

• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей; обучение детей простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков; 

• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности; 

• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, 

пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры 

типа «Найди такуюже картинку» и т. п.); 

• формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных 

способностей, способности соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне; 

развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью 

вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех 

частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 

• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование операций 

сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам; 

• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 

домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

• Воспитание чувства ритма; 

• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 

• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов; 

• отстукивание ритма детских песен; 

развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай 

вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально- 

ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки 

ходят» 

Развитие импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции; 

• совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи 

куклу» — «Принеси куклу»); 

• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми 

ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); 

• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, 

кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, 

кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»); 

соотнесение слов один — маленький с величиной предметов много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой 
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Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя 

поет: а- а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-

и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.); 

• вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова 

— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; 

курица — 

«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — 

«ням- ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка 

— «ква», 

«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок -«хрю», «хрю-хрю» и т. п.; 

• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до 

пяти повторений); 

• формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием; 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов 

семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи); 

• обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»); 

формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

  

Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 

постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного 

умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками 

в ладоши и выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой. 
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Развитие импрессивной речи. 

 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; 

уточнение значений слов; 

• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи 

то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных 

по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 

залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный 

— короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко 

— близко, много — мало); 

• обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

 

 

• ифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где 

шар, где шары», 

«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где 

чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки 

сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 

спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где 

Шура читала»); 

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, 

где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где 

ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций); 

• обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик 

ловит 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. 
• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

слов- 

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 

горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

• постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 
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мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка 

— кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный падеж 

существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж 

существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.); 

обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (поет — 

поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла); 

обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел 

— ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью

 продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе  предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, 

в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 

3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик 

бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в составе 

простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 

Формирование связной речи. 

 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание) 

Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где 

куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, 

где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где 

мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, 

где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши 

рисуют»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где 

Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»); 

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 
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демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк- («Покажи, где мяч, где 

мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, 

где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций); 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], 

[В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 

закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции; 

формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 

слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П — Т], [Т — К], 

[М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, 

зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди 

— сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; 

га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных 

диалогов. 

Содержание основного этапа 

Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) 

и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в 

дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» 

и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой. 

Развитие импрессивной речи. 
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Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение 

значений 

дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], 

[В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 

закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции; 

формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 

слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], 

[М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, 

зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; 

га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных 

диалогов. 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

слов- 

действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... 

куклу, зайку, мишку), родительный падеж существительных мужского и женского рода 
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единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. 

У кого есть усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского и 

женского рода единственного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки 

подарили девочке.), творительный падеж существительных мужского рода единственного 

числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.); 

• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию 

местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя 

кукла); 

• обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел 

— ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью продуктивных

 уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

обучение   самостоятельному   использованию   отработанных грамматических

 форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе                                                                        предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 

3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик 

бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в 

составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, 

по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе 

диалога) 

Формирование связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг 

с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 
 

 

 

Целевые ориентиры: 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого 

развития должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

 понимать простые  грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 
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предлогов; фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно 

и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у 

детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речевого 

развития (ОНР II уровня). 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 

уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию 

и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению 

звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 

гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 

механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу 

на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 
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«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

второй уровень речевого развития. 

 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; расширять возможности пониманиядетьми речи параллельно 

с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; обогащать предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) 

и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать 

грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в 

диалоге, формировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование 

элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической 

стороны речи, развивать фонематические процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный), их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление 

названий, усвоенных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепление 

основных цветов; освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый); различение предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; 

выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина); обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение 

ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела; обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 

совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и 

форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 

(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; 

формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный 

стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка); нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса); 

подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с 

помощью специальных методов; формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений; развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно 

произносимых звуков; формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики); формирование кинетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование 

основы словесно-логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки 

путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки); формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно- следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»); формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры; формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведени я ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, 

и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

Содержание основного этапа 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение 
предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно 
с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, 
игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, 
животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 
пространство, количество; совершенствование понимания вопросов косвенных 
падежей существительных; дифференциация в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 
среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, 

где окна», 
«Покажи, где зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной речи глаголов 
в форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, 
кто шел, кто шли», 
«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов 
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 
малыш нарисовал ракету», 
«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); 
дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 
мужской, женский и средний род: 
«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» 
(дедушка), 
«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево); дифференциация в 
импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно 
сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать 
голубой (голубая, голубое, голубые)»; совершенствование понимания предложных 
конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за 
(по картинкам); обучение различению предлогов в — из, над 
— под, к — от, на — с.; совершенствование навыков понимания значения 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк); формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, - ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где 

зернышко» и т.д.; формирование -): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — 

вы, на — вы, вы — прии): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.; совершенствование навыков 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 

величина, вкус); введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а 

также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление 

в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять; формирование ономасиологического (обращается внимание 

на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 

внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи; обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения 

словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 
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окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение 
употреблению форм единственного и обучение изменению одушевленных и 
неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных 
среднего рода множественного числа по падежам; обучение правильному 

употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао); 
совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение 
правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал 
— нарисовал); совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 
косвенных падежах; обучение согласованию прилагательных с существительными 
мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных 
падежах (голубые шары, голубых шаров); 

обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 
(большое окно, больших окон); обучение правильному употреблению словосочетаний: 
количественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; 
две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев); совершенствование 
навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, 
под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- под,из-за) и навыка различения предлогов (в — 
из, на — под, к — от, на — с); совершенствование навыков употребления 
словообразовательных моделей: - существительных, образованных с помощью 
продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -
ок, - чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, - оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк- , -
ишк-);- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 
чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); - глаголов, образованных от 
существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, 
учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с помощью приставок 
(в-, вы-, на-, при-); - притяжательных прилагательных, образованных с помощью 
продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 
продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); - относительных 
прилагательных с суффиксами: -ов-, 

-ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный); 

совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении; обучение распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, 

капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода); обучение 

употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. 

Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 

что купил арбуз). 

Формирование связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов; обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке); обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно); обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.); включение в 

повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно- зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, 
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— формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте); формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки); формирование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа; развитие простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из 

слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец); обучение 

фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (А У, УА, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину); формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов 

на заданный звук); обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без 

стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных 

(машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка); формирование общих представлений о выразительности речи; 

ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи; 

обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; 

отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений; формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому; формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением 

(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения); постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе.); развитие основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти); формирование 

мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры:  
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 
научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 
их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической 
речи; владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
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местоимений и т. д.); 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 

развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 
уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 
образом, коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 
речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 
звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых 
явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится 
базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 
нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 
произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием 
звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и 
синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 
букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 
правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 
закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 
третий-четвертый уровень речевого развития. 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять 
коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем 
импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 
предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 
работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 
полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу 
по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 
процессов; формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты. 

Содержание подготовительного этапа 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 
и памяти, зрительно пространственных представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 
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обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 

обозначение величины предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; 

освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло- коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; 

обозначение цвета и цветовых оттенков словом; обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем- четырем признакам, совершенствование навыка 

определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по отношению к себе; обучение определению пространственного 

расположения между предметами; обозначение пространственного расположения 

предметов словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 

друга изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову); расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения; совершенствование кинестетической основы движений 
пальцев рук по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса; формирование кинетической основы движений пальцев 
рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих 
единый двигательный навык; совершенствование кинестетической основы 
артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 
звуков; развитие кинетической основы артикуляторных движений; совершенствование 
движений мимической мускулатуры по словесной инструкции; нормализация 
мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 
дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,                                                     

классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; 
формирование логического мышления; обучение умению рассуждать логически на 
основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 
действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 
доказательства; обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 
речи; развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 
мысленно обобщать их по принципу аналогии; обучение детей активной поисковой 
деятельности; обучение самостоятельному определению существенного признака для 
классификации на его основе; формирование конкретных, родовых, видовых понятий 
и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 
абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 
и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 
«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 
объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 
картинку»); формирование умения устанавливать причинно- следственные 
зависимости; обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
восприятие).Формирование понятий 
«длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 
музыкальных инструментов; обучение детей обозначению различных по 
длительности и громкости звучаний графическими знаками; обучение детей 
восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и 
их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: 
/// ///; // ///; /-; -/; //- -; --- //; -/-/ (где / — громкий удар,--- тихий звук); . ; ... ; . . (где — 

длинное звучание, . — короткое звучание). 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; формирование 

четкого слухового образа звука. 

Содержание основного этапа 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной  речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в 

импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в импрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов 

за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 

инструкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем; обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, - иц-, -ец- («Покажи, где 

чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 

«Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, 

где домина»); дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование 

понимания значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. Формирование 

понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает 

из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучени 

е детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу ( с использование  

иллюстраций)  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 

семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; 

совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять -бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 

прыгать- скакать, грустно — печально) значением; обучение детейиспользованию слов, 

обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла поговорок; формирование у детей умения 

употреблять слова: обозначающие личностныехарактеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса 

— длинная коса у девочки); 

совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных; совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается); 

совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах; совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное; совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из- под и 

предлогов со значениемместоположения и направления действия; обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц- 

, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; совершенствование 

навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 

у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов - ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький); 

обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение 

детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим 

 

 (при помощи суффиксов - ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при 

помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение 

детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка); обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный); совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов, потому что, если, когда, так как (Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
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Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения 

осуществлять слуховую и слухо- произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем 

— звуков, с которыми проводилась коррекционная работа; развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка 

фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); 

совершенствование фонематических представлений; формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука 

в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей осуществлению фонематического синтеза; 

совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям); 

знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); совершенствование навыков 

воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; 

обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед); совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений; формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; 

обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 
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голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче); закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием «предложение»; 

обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению графических схем 

слогов, слов; развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); обучение 

графическому начертанию печатных букв; составление, печатание и чтениесочетаний из 

двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с согласным в обратном 

слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по типу 

СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных 

(ШУТКА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двух- 

четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и 

Рома играли.); обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и 

применять в речи все лексико-грамматические категории слов; овладеть навыками 

словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в Муниципальном дошкольном  

образовательном учреждении детский сад № 15 «Сказка» направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с АООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а 

также мониторинг динамики их развития. КРР в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 15 «Сказка» осуществляют педагоги, 

педагог-психолог, учителя- логопеды, учитель-дефектолог. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 
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психофизическим интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно-просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 

психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в 

ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и(или)

 физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии (ГПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной интеллектуальной 

сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

‒ на основании результатов психологической и логопедической диагностики 

‒ на основании рекомендаций ГПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 15 «Сказка» реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, 
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методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) 

 

Содержание вариативной части Программы включает в себя региональный 

компонент и предполагает деятельность педагогов по следующим направлениям: 

- создание условий для формирования нравственных качеств на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, 

беречь и охранять их; 

- создание условий для обогащения и развития речевой культуры посредством 

изучения истории русского языка; 

- создание условий для изучения истории Ставропольского края во взаимосвязи 

с культурой и историей России; 

- создание условий для изучения духовных ценностей отечественной 

литературы и искусства, ознакомления с произведениями музыки, литературы, 

живописи, архитектуры через творчество ставропольских поэтов, композиторов, 

писателей и художников; 

- формирование толерантного отношения к окружающим, уважение к другой 

культуре и обычаям. 

- Содержание материала регионального компонента интегрируется во все 

образовательные области, описанные в Федеральной программе: 

Социально- 
коммуникативно

е развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов 

Ставропольского края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательно

е развитие 

Приобщать детей к истории города Лермонтова. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой и традициями народов 

Северного Кавказа 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы региона. 

Региональный компонент Программы состоит из следующих разделов: 

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее 

краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с 

легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными ставропольскими 
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художниками, их произведениями. 

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, художников 

Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в 

картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые 

побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, поиск ответа на которые 

стимулирует развитие личности. Легенды – рождают волнение, печаль, вопросы, 

стремление и понимание. В них есть наставления, помогающие «почувствовать миры 

между мирами», чтобы дать «слово голосу, который старше, чем камни». 

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья. 

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 

5. «Я и мой город» знакомит детей с историей города, героями – защитниками, 

геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и современности. 

Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов и методов и 

средств реализации дополнительной части Программы подробно описаны в 

методических пособиях: 

- Литвинова Р.М. «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». 

- Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского 

края. Ставрополь 2004. 

- Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Сборник 1. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие 

для образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

-  

2.10 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде (п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
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лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России (п. 4 Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977)). 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания  

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
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проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.

 

 Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом).



Духовно-нравственное направление воспитания 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.

 Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.

 В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 
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личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях.

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения.

Познавательное направление воспитания   

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.

 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка.

 Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека.

Физическое и оздоровительное направление воспитания 



 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности.

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.

Трудовое направление воспитания 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

 Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
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окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

 В соответствии с ФГОС ДО - оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно нравственное Жизнь, 

милосердье, 

добро 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". Проявляющий 

сочувствие, доброту 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении

 и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое) 

Эстетическое Культу

ра и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно 

речевой, театрализованной и другое) 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосерд

ие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу;  

самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

 

 

 

 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

Эстетическое Культу

ра и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

 В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

 Уклад ДОУ — это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения. 

 

Основные характеристики: 

 

№ Составляющие 

уклада ДОО 

Описание Вариативная часть 

1 Базовые и 

инструментальн

ые (задающие 

специфику 

реализации 

базовых) 

ценности 

А) Базовые ценности 

Духовно – нравственное воспитание. 

(Человек. Родина. Семья. Культура. Вера. 

Труд. Красота. Познание. Здоровье. Дружба. 

Природа.) 

Сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Поддержка 

специфики и 

разнообразия детства. Любой ребёнок 

является 

Ценность принятия 

любого ребенка 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

Ценность 

раскрытия 

личностного 

потенциала 

каждого ребенка 

в совместной 
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уникальной развивающейся личностью, 

несмотря на разные способности. 

- Семейные ценности. Семья – основа 

всех начал, основа формирования и развития 

личности ребёнка. Детский сад и семья – 

единое образовательное пространство. Дети 

являются частью семьи и 

сообщества в целом. Принятие семейных 

целей, способов организации 

жизнедеятельности и 

взаимодействия. Трепетное отношение к 

культурному наследию семьи, как части 

материальной культуры, 

созданной прошлыми поколениями, 

выдержавшей испытание временем и 

передающейся поколениями как нечто ценное 

и почитаемое. 

- Команда педагогов – 

единомышленников, где педагог – 

самостоятельная, инициативная, креативная, 

ищущая личность, являющаяся основным 

носителем образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку. 

- Партнёрство между всеми 

участниками образовательных отношений – 

конструктивное взаимодействие, 

характеризующееся доверием, общими 

целями и ценностями. Организация 

совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения в 

контексте формирования у детей 

представлений о себе как гражданине РФ («Я- 

россиянин»), жителе родного города («Я- 

Лермонтовчанин»), носителе 

социокультурных норм и традиций в 

отношениях между представителями разных 

национальностей, проживающих на 

территории родного края. 

- Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

- Сотрудничество. Общение «на 

равных». Уважение к личности ребенка как 

обязательное требование ко 

всем взрослым участникам образовательного 

процесса. Осуществление образовательного 

процесса в формах, специфических для детей 

определённой возрастной группы, прежде 

всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

 

Б) инструментальные ценности: 

Продуктивная деятельность 

•Публичная поддержка любых успехов детей. 

деятельности 

детей со 

взрослыми 
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•Поддержка стремления научиться делать 

что-то и радостного ощущения возрастающей 

умелости. 

•Терпимое отношение к затруднениям 

ребенка, возможность действовать в своем 

темпе. 

•Учёт индивидуальных особенностей детей, 

стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

•Создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в равной 

мере проявление любви и заботы ко всем 

детям: выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для 

выражения отношения к ребенку, проявление 

деликатности и 

тактичности. 

Познание окружающего мира 

• Негативные оценки даются только 

поступкам 

ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы. 

•Недопустимость указания детям, как и во что 

они должны играть, навязывание им сюжетов 

игр. 

•Привлечение детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждение разных 

возможностей и предложений. 

•Побуждение детей к формированию и 

выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

•Привлечение детей к планированию жизни 

группы на день. 

Внеситуативно – личностное общение 

•Поощрение желания создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращение внимания 

детей на полезность будущего продукта для 

других или на ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

•При необходимости оказание помощи детям 

в решении проблем организации игры. 

•Создание условий и выделение времени для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Научение 

•Спокойное реагирование на неуспех ребенка 

и предложение нескольких вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. 
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•Создание ситуации, позволяющей ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

2 Правила и нормы Сложились правила и нормы: 

- проведение регулярной утренней 

гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в 

режиме дня; 

- выполнение несложных 

поручений, заданий (эпизодических 

и длительных; коллективных и 

индивидуальных); 

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых 

обязанностей дежурных; 

- соблюдение комфортной организации 

режимных моментов: привитие 

культурно – гигиенических навыков, 

прогулка, дневной сон, приём пищи, 

свободная деятельность (игра, труд, 

творчество); 

- оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения 

взрослого с 

детьми; целесообразность в применении 

приемов и методов. 

 

3 Традиции и ритуалы - Ежедневные «Утро радостных встреч» 

общения воспитателя с детьми в начале дня, 

когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог). 

- Ежедневные «Утро 

радостных встреч» 

общения перед 

завтраком, когда 

нужно настраиваться 

на тему дня, после 

дневной прогулки, 

перед сном, когда 

детям необходимо 

успокоиться; вечером, 

после вечерней 

прогулки, в форме 

рефлексии, 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов прошедшего 

дня 

4 Система 

отношений в 

общностях 

Составляющей частью уклада является 

культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на 

создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач дошкольного 

воспитания. 

Современные формы 

взаимодействия в 

общности педагогов: 

методический

 терренкур 

(достижение точек 

роста); 
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Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Педагогические работники 

соблюдают профессиональную этику и 

культуру поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям 

и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка - всегда обязательная часть 

приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не 

даёт им оценки; 

не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

тон общения педагога с детьми и другими 

взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

педагог уважительно относится к личности 

воспитанника; 

заинтересованно слушает собеседника и 

сопереживает ему; 

умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему; 

уравновешен и выдержан в отношениях с 

детьми; 

быстро и правильно оценивает сложившуюся 

обстановку, но не торопится с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

сочетает мягкий эмоциональный и деловой 

тон в отношениях с детьми; 

сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; 

знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников; 

соответствует внешнему виду и статусу 

педагогического работника. 

МО по темам 

самообразования; 

Наставничество в 

практикориентированн

ых формах; 

кружок  качества 

(взаимопосещения). 

Взаимодействуя, 

педагоги, побывав 

друг у друга, проведя 

анализ увиденного, в 

общении каждый 

педагог вкладывает 

очередную 

«изюминку» в свою 

педагогическую 

копилку. 

 

Данные формы 

обогащают систему 

отношений в 

общностях и 

приемлемы как для 

молодого педагога, так 

и для опытного, для 

всех сотрудников 

учреждения. 

 

5 Характер 

воспитательн

ых процессов 

Воспитательный потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется по направлениям 

«Познавательное воспитание», 

«Патриотическое воспитание», 

«Социальное воспитание»,

 «Физкультурное и 

оздоровительное воспитание», 

«Эстетическое воспитание» 

- Детская общность 

является 

полноправным 

участником 

воспитательного 

процесса 

(отказ от гиперопеки      

каждого отдельного 

ребенка) 
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6 Организация 

РППС 

Созданы развивающие, тематические уголки 

по направлениям  воспитания 

«Патриотическое воспитание», 

«Познавательное воспитание» 

«Социальное воспитание», «Физкультурное и 

оздоровительное воспитание», «Эстетическое 

воспитание» 

Зоны активности по всем направлениям 

воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и самостоятельной 

работы. 

Многофункциональный «Уголок уединения», 

психологической разгрузки - специальное 

место, в котором ребёнок может побыть один, 

подумать, поиграть. 

Информационные доски в группах «Моё 

настроение», 

«Здравствуйте, а это мы!», дидактические 

игры по направлениям воспитания. 

-Возрастная и гендерная адресованность 

оборудования и материалов с целью 

формирования гендерного поведения 

дошкольников. Соблюдать право ребёнка на 

свободу выбора самостоятельной 

образовательной 

деятельности. 

Создание пространств 

культивирования 

традиционных детских 

игр (отказ от 

перенасыщенности). 

Созданы зоны 

активности по 

направлениям 

социальное и трудовое 

с возможностью 

свободного доступа 

детей к материалам и 

пособиям, организации 

совместной и 

самостоятельной 

работы. 

Региональный компонент воспитательной работы 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Лермонтова и Ставропольского края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: 

 

 подвижные игры и забавы народов Ставропольского края;  

 слушание музыки и песен авторов Ставропольского края;  

 наблюдения в природе региона; 

 чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей Ставропольского края;  

 знакомство с народно-прикладным искусством. 

 

Семейный уклад: 

Именно в   семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в 

последующем оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка. Программа 

ДОУ предусматривает обогащение форм работы с родителями проектной деятельностью, 

направленной на реализацию задач Программы воспитания средствами реализации 

регионального компонента. 

Цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, посредством 

взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 

Принципы работы: 

краеведческий принцип;
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обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса;

принцип интегративности;

гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей;

динамичность;

развивающий принцип;

принцип историзма.
 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 

Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд особенностей, 

которые являются значимыми и определяющими для реализации социокультурного 

контекста Программы: 

*Административно - территориальный фактор: ближайшими объектами социального 

партнёрства являются: МОУ СОШ № 1, ЦДТ «Радуга», филиал городской детской 

библиотеки № 2. 

*Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы значительное 

увеличилось, о чем свидетельствует возросшая потребность населения в ДОУ. В связи с 

активной застройкой территории города, социальный заказ на оказание услуг дошкольного 

образования удовлетворяет МДОУ д/с № 15 «Сказка» города Лермонтова.  

*Национальные особенности детей: Характерной чертой последних лет являются 

миграционные процессы. По национальной принадлежности это дети из семей 

представителей следующей национальности – русские, украинцы, армяне, греки, цыгане и 

другие. Следует отметить наблюдающуюся тенденцию к увеличению числа детей, для 

которых русский язык не является родным. С целью защиты и развития национальных 

культур, региональных культурных традиций, Программа адаптирована к индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

*Экологический фактор: детский сад находится в экологически благополучном районе. 

Промышленных объектов вблизи Учреждения        нет. 

*Состояние здоровья воспитанников: только здоровый ребенок может усвоить объем 

знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной оценки 

состояния здоровья в ДОУ с каждым годом увеличивается количество детей со второй и 

третьей группой здоровья. Поэтому огромное внимание в ДОУ уделяется проблеме 

формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, которая может 

быть решена при условии тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, а 

также сотрудничества ДОУ с родителями воспитанников. В сложившейся ситуации важной 

задачей педагогического коллектива дошкольного учреждения является систематическая 

работа в данном направлении. 

Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской деятельности в 

группах с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 
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* Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса   

спланировано   с   учетом   современной    концепции    развития личности ребенка, а также 

региональных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и 

предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

В образовательном процессе ДОУ отражена работа по приобщению детей к истокам 

народной культуры Ставропольского края, знакомство с обычаями и традициями народов, 

проживающих на ее территории. 

Традиционно в сентябре в детском саду проводится городской фестиваль «Многоликая 

Россия», в течение года для воспитанников ДОУ организуются мероприятия, направленные 

на знакомство детей с Малой Родиной. Дети дошкольного возраста в доступной для них 

форме (образовательная, игровая деятельность, режимные моменты и др.) усваивают 

знания о своей родословной, почитание родителей детьми, знание фольклора, народных 

праздников и игр, отражающих духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. 

Использование таких форм организации детской деятельности позволит решить задачу 

воспитания бикультурной, толерантной и любознательной личности. 

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребывание 

ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке. При 

этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы заключается в отрыве 

ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. Интересы семьи должны 

быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему происхождению, родине предков, 

стремление поддержать и сохранить свой родной язык и культуру не должны вступать в 

противоречие с получением полноценного образования на русском языке. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление 

доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем создание 

условий, открывающих для детей возможность выражения своих потребностей, чувств, 

идей. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной 

организации. 

 

Праздничные события Задачи 

Праздник, фестиваль, смотр - Создание у детей радостного настроения, 

эмоционального подъема, формирование праздничной 

культуры. 

Подготовка к празднику, фестивалю, 

смотру 

- Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, 

на основе этого интереса формировать их 

моральные и нравственные качества, художественный 

вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни 

и в момент празднования какого-либо 

события 

- Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. 

- Способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. 

Формировать активную позицию и приобщение к 

человеческой культуре, традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Ставропольского края. 
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В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОУ, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарь событий может дополняться другими 

событиями. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь: 

 люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела;

 природа;

 это семья, детский сад, немного улицы.

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, 

в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В детском 

саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится 

в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и правдивым, 

искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная 

манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться 

и т.д. 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно 

пространственная среда (далее - РППС) ДОУ.  

*Она аналогична РППС образовательной программы ДОУ, размещённой в п.3.2. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
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сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая 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. 

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 привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей     
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первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение   детей 

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Направление воспитания: патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений и 

их назначением; 

создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и символике, 

семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения 

материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 
воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного 

отношения к природе; 

поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 

читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 

общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 
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воспитанников); 

знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления 

собственного опыта детей; 

проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на 

основе фольклора родного народа; 
петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление 

о мире; 

проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 

транспорте, на природе и др. 

Направление воспитания: духовно-нравственное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать пространства для воспитания отношения к знанию как ценности, понимания 

значения образования для человека, общества, страны; 

организовывать мероприятия, способствующие приобщению к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

создавать выставки, уголки в центрах развития, развлечения и досуги, игровые программы 

по знакомству с народной культурой народов России для воспитания уважения к людям – 

представителям разных народов России, независимо от их этнической принадлежности; 

создавать уголки патриотического воспитания для формирования уважительного отношения 

к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

создание безопасной игровой среды в детском саду и дома для приобретения первого опыта 

по сохранению жизни и здоровья 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 
поддерживать и направлять духовно – нравственное развитие и активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

организовывать встречи с семьями разных национальностей, посещающими ДОУ, в 

результате которых у детей 

возникает уважение к людям – представителям разных народов России, независимо от их 

этнической принадлежности, появляется познавательный интерес. 
Детская общность: 
создавать условия для демонстрации детьми среди сверстников проявления добра и 

милосердия в акциях «Доброе сердце», «Старость в радость», «Мы рядом». 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 

участию в событиях, познавательных квестах, семейных акциях 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

организовывать дидактические игры, направленные на освоение знаний о государственных 

символах страны (флаге, гербе, гимне); 

создавать совместно с детьми творческие продукты детской деятельности; организовывать 

совместно с детьми праздники и события, посвящённые народной культуре народов России; 

приобретение опыта по сохранению жизни и здоровья: проекты «Безопасность в рисунках», 

«Безопасный детский сад», «Безопасный дом»; акция «Безопасность 0+», «Полезное 

питание» 
Планируемые результаты воспитания 
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различает основные проявления добра и зла; 

принимает и уважает 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; 

обращается к помощи взрослого в ситуациях морального выбора 

Направление воспитания: социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 

создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам 

семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, 

освоение культурных способов выражения эмоций; 

создавать совместно с детьми творческие продукты; организовывать совместно с детьми 

праздники и события. 
Планируемые результаты воспитания 

различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и общества; 

способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

принимает и уважает различия между людьми; 

освоил основы речевой культуры; 

проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

умеет слушать и слышать собеседника; 

- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Направление воспитания: познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 

наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 
профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется 

познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 
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создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активности 

среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 

участию в познавательных мероприятиях. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

организовывать наблюдения, целевые прогулки, туристические походы, создавать экскурсии 

по экологической тропе, проводить элементарное экспериментирование для воспитания 

бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы 

организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

творческих работ; 
Планируемые результаты воспитания 

проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 

общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 

воспитанников); 

знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления 

собственного опыта детей; 

проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на 

основе фольклора родного народа; 

петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 
Планируемые результаты воспитания 

знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление 

о мире; 

проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 

транспорте, на природе и др. 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, 

безопасности, для приобщения детей к спорту; 

использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, 

подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 
профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность: 

формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

 обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Детская общность: 
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создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и 

помощи. 

Профессионально-родительская общность: 

организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу по вопросам 

безопасного детства, здорового образа жизни и пр. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО): 

организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ДОО; 

организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику 

зарядки и закаливания. 
Планируемые результаты воспитания 

владеет основными навыками личной гигиены; 

знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; проявляет 

интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

Направление воспитания: трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО): 

организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных 

действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность: 

приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих 

правил; 

показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 

развивать навыки самообслуживания у детей. 

Детская общность: 

поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей 

своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

организовывать дежурство по группе; 

организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в 

которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия 

детей; 

проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 
Планируемые результаты воспитания 

понимает ценность труда в семье и в обществе; 

уважает людей труда, результаты их деятельности; 

проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
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создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и 

наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность: 
знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

показывать пример культурного поведения. 

Детская общность: 

создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Профессионально-родительская общность: 

совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО): 

организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и 

пр.); 

организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

создавать музейные уголки в ДОО; 

создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; 

вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 
Планируемые результаты воспитания 

воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Описание интеграции направлений воспитания с содержанием образовательных областей 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10,5 часов.  

Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МДОУ д/с № 15 города Лермонтова. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 
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Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 4х. до 7лет. 

Задачи Программы: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к                   своей семье и 

обществу.

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству.

 Формирование основ экологического сознания.

 Формирование основ безопасности.

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ФАОП ДО МДОУ д/с № 15 «Сказка» города Лермонтова. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



Патриотическое направление воспитания соотносится 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Ценности: Родина и природа. 

 

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

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: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
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наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 



 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 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 ДОО акцентирует внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 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 соотносится 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

 

Ценности: жизнь, милосердие, добро. 

Задачи духовно-нравственного направления воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;

 воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и взрослым (родителям, 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической 

и национальной принадлежности;

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать правила, активной 

личностной позиции;

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 

 внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных места 
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воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО; 

формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее; 

формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

Социальное направление воспитания соотносится 

 

Образовательная область "Речевое развитие" Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие" 

Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Задачи социального направления воспитания: 

формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях;

формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила;

развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма.



При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи. 



      Познавательное направление воспитания соотносится 

Образовательная область "Познавательное развитие"  

Ценности: познание. 

Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной   инициативы;

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.).


 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы 
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Направления деятельности воспитателя 

совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно со взрослыми; 

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 соотносится 

Образовательная область "Физическое развитие"  

 

Ценности: жизнь и здоровье. 

 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. 

 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(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-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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 в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

 
 

 

 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 
 внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 

 

 

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков в учреждении 

проводится в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания соотносится 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Ценности: труд. 

Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 

Основные задачи трудового воспитания: 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).



При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали       
ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

Эстетическое направление воспитания соотносится 
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" Образовательная 

область "Речевое развитие" 

Ценности: культура, красота. 

Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Формирование у детей ценностного отношения к красоте 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
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воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

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

действительности;

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 



При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО;

формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее;

формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;

формировать умение приводить в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

 
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 


 

 

 

Формы совместной деятельности в процессе реализации Программы 

воспитания 

Патриотическое направление воспитание 

Мероприятия группы Мероприятия учреждения Мероприятия социума 

беседы 

фотоколлаж 

«Герои из семейных альбомов» 

скурсии 

Праздники и развлечения: 

«Масленица», «9 Мая!», 

Смотр песни и строя в честь 

«Дня защитника Отечества» 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Экскурсии 
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Тематический день «День 

Российского флага»  

День народного единства» 

Тематические недели: «Мой 

город, мой край», «Моя страна» 

рассматривание альбомов, 

слайдовых презентаций 

рассматривание мультфильмов 

конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

Парад, посвященный дню 

Победы 

Флэш-моб «Салют, Победа!», 

«Я люблю свой детский сад!», 

Выставка рисунков 

Тематический день: «День 

города», «День края» 

Проекты по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

Поздравление ветеранов войны 

и труда 

Конкурс рисунков «Юные 

огне борцы»,«Профессия 

полицейский» и др. 

Конкурс проектов («Детям о 

войне» и др. 

Поздравление ветеранов (ч/з 

городской совет Ветеранов) 

Духовно – нравственное направление воспитания 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

игровые проблемные ситуации 

(обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций) 

чтение и обсуждение 

литературных произведений 

игры народов разных 

национальностей 

выставка «Портрет моих бабушки 

и дедушки» 

выпуск фотогазет «Мы 

помощники!» и др. 

тематический день «Малыши из 

нашего детского сада» 

Конкурс чтецов «Бабушке и 

дедушке, любимым 

посвящается!» 

Ежегодныенедели 

 по разным направлениям 

Акция: «Наши увлечения» 

Общественные досуги, 

развлечения, праздники: 

«День защиты детей» 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Проекты: «День матери», 

«День отца» 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

«Полицейский Дед Мороз», 

«Покормите птиц зимой» и 

др. 

Социальное направление воспитание 

ролевые и 

дидактические игры 

тренинги общения 

игровые ситуации 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

индивидуальные 

занятия с детьми 

выставка «Портрет 

моей мамы» 

Выпуск фотогазет 

«Папа может!!», 

«Лето с семьей!» и др. 

тематический день 

«День любви и 

верности» 

конкурс чтецов 

«Мамочке, любимой 

посвящается!» 

Ежегодная тематическая неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 

Выставки: «Хобби моей мамы», Хобби 

моего папы» 

Общественные досуги, развлечения, 

праздники: 

«День знаний» 

Проекты: «Новогодняя сказка группы» 

конкурсы, викторины, выставки 

День открытых дверей 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Конкурс рисунков «Портрет 

моего прадеда», акция 

«Зелёный огонек» и др. 

Познавательное направление воспитания 
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Трудовое направление воспитания 

Ролевые и дидактические игры 

Игровые ситуации 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Фотоколлаж «Профессия моей 

мамы» 

Встречи с мамами в рамках 

тематического дня «День матери» 

Выполнение трудовых поручений 

Акция (детско-родительская, 

Сезонна 

«Трудиться – всегда 

пригодится» 

Выставки «Папа может», 

«Хобби моей мамы» и др. 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Конкурс рисунков о 

профессиях) 

Конкурс проектов 

Эстетическое направление воспитания 

Реализация проектов 

Выставка рисунков 

Тематические недели: 

«Неделя книги», «Неделя 

искусства...» 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Слушание музыкальных 

произведений 

Театральная неделя 

Выставка коллективных работ 

Организация концертов 

Подготовка 

видеопоздравлений 

Литературно-музыкальные 

развлечения и праздники 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Городские фестивали: 

Многоликая Россия 

«Казачьи посиделки»  

«Радуга талантов» 

«Мир, в котором я живу» 

 

 

Работа с родителей и (законными представителями) в процессе реализации 

Программы воспитания 
 

 
 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, наблюдения, игры 

тематические развлечения: 

«Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето» 

Экологические и познавательные 

проекты чтение и обсуждение 

литературных произведений 

викторины, познавательные 

Олимпиады, турниры 

Проекты 

Математическая Олимпиада, 

Викторина «Почемучки» 

Акции: «Посади цветок», 

«Цвети, наш сад!» 

«Спасибо пешеходу» 

Экологические листовки 

Тематические дни: День 

матери, День А.С. Пушкина, 

День космонавтики 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Экскурсии 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательная викторина 

«Почемучки» 

Олимпиада дошкольников 

«По дороге знаний» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Досуги 

Мини-турнир «Весёлые 

эстафеты» 

Беседы 

Просмотр слайдовых презентаций 

Подвижные, народные игры 

Реализация проектов 

Досуг «Папа, мама, я– 

спортивная семья»  

Спортивные праздники 

Турслет 

Велопробег 

Мини олимпиады 

Проекты (ЗОЖ) 

Подготовка листовок и 

буклетов по безопасности 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Спартакиада дошкольников 

Зарничка 

Фотоконкурс «Безопасное 

кресло» 

Дни здоровья (осенний, 

зимний) 

Турниры «Папа, мама, 

я – спортивная семья»,  

Конкурс проектов 
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отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Работа строится по 3 направлениям: 

Направления работы Содержание работы 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Дни открытых дверей; 

индивидуальные и групповые консультации; 

родительские собрания; 

оформление информационных стендов; 

организация выставок детского творчества; 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники; 

создание памяток, переписка по электронной        

почте, на официальных страницах соцсетей. 

Образование родителей:  лекции, семинары, семинары- практикумы, 

проведение мастер-классов,  тренингов. 

Совместная деятельность: Привлечение родителей к организации: 

вечеров музыки и поэзии; 

творческих гостинных; 

конкурсов; 

концертов; 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.); 

семейных праздников, прогулок, экскурсий; 

семейного театра; к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально- педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся: 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы; 

сведения о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения; 

информация о дополнительных образовательных услугах. 
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К тактической информации относятся: 

сведения о педагогах и графиках их работы; 

информация о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает: 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. 

заседания «Общего родительского комитета»;  

конференция для родителей; 

поддержка семейных традиций по детскому туризму;  

Основными формами просвещения выступают: 

родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции); 

родительские собрания (общие, групповые); 

педагогические лектории; 

круглые столы;  

родительские клубы; 

мастер-классы. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с педагогами, 

обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, педагогом-

психологом, учителем – логопедом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования становятся любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

События 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. 

События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, беседы, общие дела 

события формы, приёмы работы с детьми 

режимные моменты 

Конфликтная ситуация между 

детьми 

беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не   хочет делиться 

игрушкой 

сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 
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Разбросанные игрушки чтение воспитательной сказки «Сказка про Зайку, от 

которого сбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация 

«Обзывание» проявление 

словесной агрессии среди детей 

Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать аудиозапись первого 

куплета песни Б. Окуджавы); метод сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная игра «Скажи мишке 

добрые слова» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Ссоры и драка» 

Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»; 

Обсуждение стихотворения «С чего начинается ссора?»; 

дидактическая игра «Наши поступки», метод арт – терапии 

«Совместное рисование»; метод сказкотерапии «Маленький  

медвежонок» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра) 

Обсуждение рассказа «Сказка  про жадность»; 

 дидактическая игра «Этикет»; 

просмотр и обсуждение мультфильма «Жила – была Царевна 

- Жадина» 

Тревога ребёнка Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок»; игра на развитие 

эмоционального интеллекта «Как ты себя чувствуешь?»; 

рисование на тему 

«Мое настроение»; песочная терапия; Коммуникативная 

игра с мячом «Собираем добрые слова»; упражнение 

«Закончи предложение» 

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение 

планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы группы Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков просто так, 

утро небылиц, перевертышей, утро встречи с музыкой и др. 

индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру дети Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба» 

«Почему нужно уметь уступать» 

Цель: учить детей избегать ссор, 

уступать и договариваться друг с 

другом. Развивать способность 

оценивать своё отношение к 

позитивным и негативным 

поступкам 

«Правдивость» 

Цель: формировать представления о нравственном понятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что уступить, прощать 

украшает человека 

- беседа «Просим прощения» 

Ребенок обманывает Цель: формировать представления о нравственном понятии 

«правдивость», учить давать моральную оценку поступка 

героя, помочь понять, что ложь не украшает человек 

- беседа «Правдивость» 

Ребенок устраивает истерики - буклет «Как бороться с детской истерикой» 

Ребенок за все переживает - Консультация «Тревожные дети» 

 

События МДОУ д/с № 15 «Сказка» города Лермонтова 
                                                     

Период Возрастна

я 

категория 

Государственные и 

народные праздники, памятные даты 

Событие Итоговое мероприятие / 

взаимодействие 

с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4 – 5 
лет 

День города Лермонтова Новоселье в новой группе; 
Проблемная ситуация «Что 

означает мое имя» 

Развлечение  

«Вот какие мы большие» 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 
5 – 6 
лет 

День города 

Лермонтова 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников – 27 
сентября 

Новоселье в новой группе;  
Городской фестиваль 
«Многоликая Россия» 
27 сентября 

Всемирный 

день Туризма  

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 
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Турслет 

6 – 7 
лет 

День знаний- 1 сентября; 
День окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; 

Международный день 

распространения  грамотности – 

8 сентября; 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников – 27 
сентября 

Городской 

фестиваль 

«Многоликая 

Россия» 

27 сентября 

Всемирный 

день Туризма 

Турслет 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-5 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 
День отца в России – Третье 
воскресенье октября 

Пешая прогулка по 
территории д/с; 
Подготовка к выставке 
«Щедра осень золотая» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Галерея детского 

творчества 

5-6 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Экскурия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

6-7 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 
День отца в России – Третье 
воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

Н
о

я
б

р
ь

 

4-5 лет День народного единства – 4 
ноября; 
День матери в России – 
последнее воскресенье ноября 

День матери (посл. воскр. 

ноября) Конструирование из 

строителя  

 

Сюжетно -ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения  

Досуг, посвящённый Дню 

матери 
5-6 лет День народного единства – 4 

ноября; 
День матери в России – 
последнее воскресенье ноября 

Всемирный день приветствий 

– 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного единства» 

Выставка символики 

страны, города 

Тематическое занятие 

«Страна моя едина» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 
6-7 лет День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября; 

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября 

Всемирный день приветствий 

– 21 ноября 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября; 

 

Тематическое занятие 

«День народного единства» 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

«Герб моей семьи» 

Выставка символики 

страны, города 

Д
ек

а
б
р

ь
 4-5 лет День добровольца 

(волонтёра) в России – 

5 декабря; 
Международный день художника 
– 8 декабря; Новый год – 31 

15 декабря – 
Международный день чая 
Поиск в интернет-ресурсах 
материалов о народных 
традициях 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 

Новогодний утренник 
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декабря 

5-6 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 
5 декабря; 
Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 9 

декабря; 

День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

15 декабря – 
Международный день чая  
Поиск в интернет-ресурсах 
материалов о народных 
традициях 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 

Праздник «Новый год» 

Конкурс рисунков к 

памятной дате «День 

неизвестного солдата» 

6-7 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 
5 декабря; 
Международный день 

художника – 8 декабря;  

День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

15 декабря – 

Международный день 

чая 
Поиск в интернет-ресурсах 
материалов о народных 
традициях 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 

Праздник «Новый год» 

Конкурс рисунков к 

памятной дате «День 

неизвестного солдата»  

Я
н

в
а
р

ь
 

   

4 – 5 
лет 

 Подготовка и проведение 
декады Зимние Забавы  
Всемирный день «спасибо», 
11 января 
Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек  

Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы»  

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

 

5 – 6 
лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января)  

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 
Подготовка и проведение 
декады Зимние Забавы  
 Изготовление 

кормушек, подкормка 

птиц 

 Развлечение «Зимние 

забавы» 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

Презентация День снятия 

блокады Ленинграда  

Акция «Окажи помощь 

малышам» 

6 – 7 
лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января;  

 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Подготовка и 

проведение декады 

Зимние Забавы  

Развлечение «Зимние 
забавы» 
 Акция «Покорми птиц 
зимой» 
Презентация День снятия 
блокады Ленинграда 
Акция «Окажи помощь 
малышам» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

4 – 5 
лет 

День Российской науки – 8 
февраля; 
февраля; День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический день «День 

Российской науки» 
Выставка художественно
 – 
творческой деятельности 
«Армия Российская, 

сильная, могучая» 
Смотр Песни и строя 
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5 – 6 
лет 

День Российской науки – 8 
февраля; 
Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический день «День 

Российской науки» 

Выставка художественно  

творческой деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 
Смотр Песни и строя 
Военно – патриотическая 
игра «Зарничка» 

6 – 7 
лет 

День разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве 
2 февраля; 
День Российской науки – 8 
февраля; 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15 

февраля; 

февраля;  

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день «День 

Российской науки» 

Выставка художественно

 – творческой 

деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 

Смотр Песни и строя 
Военно – патриотическая 
игра 
«Зарничка» 

М
а
р

т
 

4 – 5 лет Международный женский день – 8 

марта; 

 Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью 

Появление листочков на 

веточках в группе 

Галерея детского 
творчества к 8 марта  
Тематическая беседа-
презентация 
22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов 
Постановка спектакля ко 
дню театра 

5 – 6 лет Международный женский день – 8 

марта;  

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

 

Галерея детского 
творчества к 8 марта 
Тематическая беседа-

презентация День 

воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

6 – 7 лет Международный женский день – 8 

марта; 

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

Всемирный день театра – 27 марта 

 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Галерея детского 

творчества к 8 марта 

 

Тематическая беседа-

презентация День 

воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

А
п

р
ел

ь
 

4 – 5 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  

День Космонавтики – 12 

апреля 

Инсценировка военной песни 

Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий  

5 – 6 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  
День Космонавтики – 12 

апреля 

Наблюдение за птицами, 

Тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий 
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6 – 7 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  
День Космонавтики – 12 

апреля 

Наблюдение за птицами, 

Тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий 

М
а

й
 

4 – 5 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 
техники Акция «Утро 
победы» 
Тематическое занятие ко 
Дню победы  

5 – 6 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 

техники 
Акция «Утро победы» 
Беседа –презентация ко 
Дню победы 
Экскурсия в музей боевой 
славы 

6 – 7 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 

техники 
Акции «Утро победы», 
«Георгиевская ленточка 
Экскурсия в музей боевой 
славы 
Выпускной вечер 

И
ю

н
ь

 

4– 5 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое 

развлечение «В гостях у 

Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в 

Нескучном саду» 

5 – 6 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое 

развлечение «В гостях у 

Лесовичка» 
Досуг, посвящённый 
поэзии Пушкина «День в 
Нескучном саду» 

6 – 7 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в 

Нескучном саду 
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И
ю

л
ь

 

 

4 – 5 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, Дню 

семьи, любви 
и верности 

Развлечение  

«Сказочный  концертный 

зал» 

5 – 6 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и  Февронии, 

Дню семьи, любви 
и верности 

Развлечение «Сказочный 

концертный зал» 

   

4 – 5 лет День физкультурника – 12 

августа;  

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 
День российского кино – 27 
августа 

Спортивные игры, флэшмоб День эстафетных стартов 
«С физкультурой мы 
дружны, нам болезни не 
страшны!» 
Выставка коллективных 
работ и коллажей «Весёлые 
старты» 

А
в

г
у

ст
 

 

 

5 – 6 лет День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 
День российского кино – 27 
августа 

Спортивные игры, флэшмоб День эстафетных стартов 

«С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не 

страшны!» 

Выставка коллективных 

работ и коллажей «Весёлые 

старты» 

                                                               
 

               Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 

 
4 – 5 лет с 5 – ти лет 

Патриотическое направление воспитания 

игра-путешествие, культурно–досуговая 
деятельность (отдых, праздники, развлечения) 
создание мини-музеев, 
проблемные ситуации 

игра–эксперимент, игра-путешествие культурно – 
досуговая 
деятельность (отдых, праздники, развлечения, 
презентация проекта), 
коллекционирование, создание мини-музеев, проблемные 
ситуации 

Духовно – нравственное направление воспитания 

игра игра 

просмотр, рассматривание, чтение и 

обсуждение создание ситуаций загадки, беседа 

разыгрывание ситуаций просмотр 

мультфильмов 

просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение 

создание ситуаций викторина, загадки беседа 

разыгрывание ситуаций 

 просмотр мультфильмов 

Социальное направление воспитания 

Игра просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение создание ситуаций 

викторина, загадки беседа конкурсы, смотры экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи, 

театры 

сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, музыкальные игры, 

праздники, 

фестивали 

Познавательное направление воспитания 

Познавательно –исследовательская 

деятельность 

игра – эксперимент, 

игра-конструирование, игра-путешествие, 

изготовление поделок из природного материала 

Познавательно - исследовательская 

деятельность (творческая, исследовательская, 

нормативная) 

игра–эксперимент, игра конструирование, игра- 

путешествие 
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культурно – досуговая деятельность (отдых, 

праздники, развлечения) наблюдения игры с 

конструктором опыты коллекционирование 

создание мини-музеев проблемные ситуации 

поручения дежурства 

культурно – досуговая деятельность (отдых, праздники, 

развлечения, презентация проекта)наблюдения, игры с 

конструктором, 

опыты, коллекционирование создание мини-музеев, 

проблемные ситуации, поручения, дежурство 

чтение, заучивание наизусть 

рассматривание иллюстраций 

инсценирование, драматизация, игра – имитация 

обсуждение – беседа 

сочинение сказок, историй 

сюжетные игры по мотивам произведений 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные движения, 

физкультурные 

минутки, соревнования, Олимпиады 

Игра создание ситуаций (беседа, рассказ) 

Загадки рассматривание, обсуждение 

закаливание чтение художественной 

литературы культура питания культура 

здорового образа жизни в семье 

Игра создание ситуаций (беседа, рассказ) викторина, 

загадки рассматривание, обсуждение закаливание 

чтение художественной литературы 

культура питания культура здорового образа жизни в 

семье 

Трудовое направление воспитания 

Самообслуживание 

Хозяйственно бытовой  

Труд в природе  

Поручения, дежурство 

Помощь взрослым, игра, беседа о профессиях, 

наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Самообслуживание 

Хозяйственно бытовой  

В природе 

Поручения, задания, дежурство, помощь взрослым, игра, 

беседа, наблюдения 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

Рисование, лепка, аппликация, коллективные 

работы)  

Знакомство с произведениями, художниками, 

книгами, видами искусства, творческими 

профессиями, посещение театра)Творческие 

мастерские 

Фольклорные фестивали 

Календарно-обрядовые праздники 

Тематические праздники и развлечения, 

театрализованные представления, музыкально 

– литературные развлечения, концерты, 

русское народное творчество, забавы, фокусы 

Рисование, лепка, аппликация, коллективные работы, 

создание макетов, коллекций и их оформление, 

украшений к праздникам, украшение предметов, 

оформление выставок, рассматривание 

и обсуждение, творческие задания) 

Знакомство с произведениями, художниками, видами 

искусства, творческими профессиями) 

Тематические праздники и развлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально – литературные композиции, 

концерты, русское народное творчество, КВН, викторины, 

забавы 

        Организация предметно-пространственной среды 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОУ и включает в себя: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

«Организация предметно – пространственной среды» в учреждении описана в п. 3.2.  и 

отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 
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принятию и раскрытию ребенком. 

 

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и 

игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Социальное партнерство 

Содержание образовательного процесса МДОУ детского сада № 15 «Сказка» города 

Лермонтова строится с учетом активного взаимодействия с социумом и поиском новых 

форм социального партнерства. ДОУ рассматривается как открытая образовательная система. 

Ее задача - обратить внимание социума нашего города на детей дошкольного возраста. 

 Учреждение сотрудничает с разными социальными партнерами. 

Организация Содержание работы 

МБОУ СОШ № 1  Экскурсии; совместные познавательные викторины, КВН 

спортивные развлечения, выставки детского творчества. 

МБУ Библиотека филиал № 2 г. 

Лермонтова 

Тематические беседы; экскурсии; викторины; выставки детского 

творчества, читательские дни. 

Многопрофильный Дворец 

культуры г. Лермонтова 

Проведение совместных досуговых мероприятий, творческих конкурсов. 

Центр детского 

творчества «Радуга» г. 

Лермонтова; 

Пожарно-спасательная часть № 

29 г. Лермонтова; 

Проведение совместных учебных тревог, экскурсии, взаомопосещение 

Отдел ГАИБДД г. Лермонтова Проведение учебных занятий, акций, олимпиад, конкурсов рисунков и др. 

Организация работы с родителями через проведение «Родительских 

патрулей» 

Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы. 

 Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, взаомопосещение 

музеев, библиотек. 

 Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса через проведение 

интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе ДОУ, так и МОУ СОШ № 

1 города Лермонтова. 

 Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с помощью 

участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, программах, организуемых 

городскими культурно-досуговыми учреждениями, информационно методическим центром. 

 Формировать основы безопасного поведения через организацию совместных 

мероприятий с сотрудниками МЧС, ГАИ. 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

 Кадровое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением управления, 
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ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельностью, 

организацией необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Учреждения 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 Учреждении 

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 (тьютор, ассистент). 

 

При организации инклюзивного образования: 

 

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в том числе 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно- развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

* Кадровый потенциал: ДОУ на 70% укомплектовано кадрами. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают 

семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 

Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, посещая городские 

методические объединения, проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя 

в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 
организации определяют следующие документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Обязательная часть 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы                                                            принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

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 учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями . 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО 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. 
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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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

ФАОП ДО п.51. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

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. 

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. 

ФАОП ДО п.51.3. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

 ФАОП ДО п.51.5. 

51.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  

качеств;  

формирование предпосылок учебной деятельности;  

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для обучающихся с ЗПР; формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 
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Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка- 

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР 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. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА. 

 ФАОП ДО п.51.4.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с 

учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных 

обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые 

работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечить участие родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/51.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/51.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/51.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/51.4/
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Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной 

организации. Для этого требуется: 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной 

категории обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, 

которая призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном 

сопровождении должны принимать участие педагогические работники и родители 

(законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной 

патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той 

же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для 

кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, 

поместив ребенка животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. 

В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 

игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы 

его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. РППС   

обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку с 

ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 
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1)       содержательно-насыщенная;  

2)       трансформируемая;  

3)       полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

В группах 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 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, 



 

147 

 

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 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». Предметно 

пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

 В ДОО созданы условия для информатизации и образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

ФАОП ДО п.52. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическим 

и материалами, и средствами обучения и воспитания 

ФАОП ДО п.53. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

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

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

При  создании материально-технических условий для детей с                               ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей. 

Перечни функциональных модулей в части обще функциональных компонентов, таких, как 

мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие информационные 

технологии. 
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Для развития речевого дыхания 

№ п/п Наименование 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: 

снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

Для развития мелкой моторики рук 

№ п/п Наименование 

1 Мелкие предметы и игрушки. 

2 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики) Лопухина 

3 Кольцебросы 

4 Лекала 

5 Цветные и простые карандаши. 

6 Трафареты по лексическим темам - в группе 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

8 Удочка с магнитами. 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, грецкие орехи, 

10 Мозаики. 

11 Цветные шнурочки 

Для коррекции звукопроизношения 

№ п/п Наименование 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютер 1 

3 Стулья 2 

4 Столы детские 2 

5 Стульчики детские 6 

6 Мебельная стенка 1 

7 Зеркало настенное 1 

8 Зеркало индивидуальное 5 

9 Светильник настенный 3 

10 Полотенце 1 

11 Магнитная доска 1 

12 Полка 1 

13 Ковры 1 

14 «Город букв» 1 

15 Коробки и папки для пособий  

16 Комплект зондов для постановки звуков 1 

 

17 

Шпатели для индивидуального использования, вспомогательные 

инструменты для коррекции звукопроизношения 

(индивидуальные) 

 

№ п/п Наименование 

1 Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. 

-О.Б. Иншакова 

«Обследование произношения». 

«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 
синтеза, фонематических представлений». 

«Обследование слоговой структуры слова». 

«Обследование словаря». 

«Обследование грамматического строя речи». 

«Связная речь». 
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1 Комплексы артикуляционной гимнастики. 

2 Игрушка «Бегемот Жужа» для проведения артикуляционной гимнастики 

3 Профили звуков. 

4 Картинки для звукоподражания 

5 Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

6 Картинки «На что похожа буква» 

7 Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 

8 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

9 
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

10 «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

11 Логопедические тетради на звуки (свичстящие, шипящие, сонорные, аффрикаты) 

12 Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

13 Тексты для автоматизации поставленных звуков - Н. С. Нищева 

14 Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

№ п/п Наименование 

1 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет - Н.Э.Теремкова 

2 Альбом по развитию речи -В.С. Володина 

№ п/п Наименование 

1 Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа; 

2 «Птички» 

3 Звуковые линейки 

4 Коврики 

5 Полоски для анализа предложений 

6 Цветные мячики 

7 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

8 Тексты на дифференциацию звуков. 

Обучение грамоте 

№ п/п Наименование 

1 Пластмассовые буквы 

2 Касса букв 

3 Букварь -Жукова Н.С. 

4 Лото с буквами 

5 Кубики с буквами. 

6 Схемы предложений. 

7 Домино с буквами 

8 Игра «Найди и прочитай» 

9 Игра «Я учу буквы» 

10 Книги для чтения. 

11 Картинки с текстами для чтения. 

12 Карточки для составления слов. 

Материал для обогащения словарного запаса 

№ п/п Наименование 

1 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

2 Загадки по лексическим темам. 

3 Грамматика в картинках «Говори правильно» 

4 Грамматика в картинках «Многозначные слова» 

5 Грамматика в картинках « Антонимы» 
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6 Грамматика в картинках «Множественное число» 

7 Грамматика в картинках «Словообразование» 

8 Грамматика в картинках «Один-много» 

Материал для работы по связной речи 

№п/п Наименование 

1 Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

2 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

3 Картинки с последовательным сюжетом. 

4 Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

5 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

6 Серия сюжетных картинок 

7 Схемы описательных рассказов 

8 Игра «Что перепутал художник» 

9 Игра «Глаголы в картинках» 

10 «Занимаемся вместе» Н.В.Нищева -4 пособия 

Д/ и и пособия для развития высших психических функций 

Аудио- и видео- пособия 

 Наименование и краткое описание 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Аудиокассеты: «Говорим правильно» (звуки «л -л’»; «р-р’», звуки «с», «з», «ц»; д\м 

на поэтапную автоматизацию поставленных звуков. 

Компьютерная программа «БОС - здоровье - детям» (диск) -оздоровительная 

методика по Сметанкину. 

Компьютерная игра «Учимся читать» - звуковой анализ и синтез слов, развитие 

слухового внимания. 

Компьютерная программа по обучению грамоте «Радуга» -  

овладение  элементарными навыками звукового анализа и синтеза. 

 

Учебно-методическое сопровождение Программы: 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. При этом, что не маловажно, реализация комплексно-

тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с 

интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 
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областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

ком- муникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с 

образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных    модулей» (в интеграции    с образовательными    

областями 

«Речевое   развитие», «Социально-коммуникативное   развитие» и «Художественно-

эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом   планировании   предлагаются   

занятия по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для    реализации    образовательной    области «Художественно-эстетическое    развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по 

направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по 

реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных 

форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную 

деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми 

художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, 

беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке. 

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных   областей   в процессе   сотрудничества   дошкольной   

организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями 

«Социально-коммуникативное      развитие» и «Речевое      развитие»), на занятии «Ребенок 

и окружающий мир». 
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С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти 

виды детской деятельности осуществляются как в форме специально организованных 

занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и 

в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре 

(сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 

коллекционировании,   чтении   художественной   литературы,   экспериментировании и 

исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала 

общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем 

их целями дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего 

помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены 

также краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется     посредством     кратких     рекомендаций     для родителей, 

советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения 

детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем 

одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации. Именно учет 

указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный 

процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником 

образовательного процесса. 

 

В Учебном плане предусмотрены тематические недели для всех возрастных групп детского 

сада и тематические образовательные проекты для групп среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 
программ и методик 

 

Образоват ельная 

область 
Парциальные программы, методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

Парциальная программа 

М.Д. Маханѐва «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

Парциальная программа 

О.Л. Князева, М.Д. Маханѐва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Парциальная программа 

В. Н. Вишневская «Программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси»» 

Парциальная программа 
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развитие Н.В. Нищева , Ю.А. Кириллова «Я люблю Россию!» 

Методические пособия : 

О.А. Шорохова «Играем в сказку», 

Р.С. Б у р е Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет). 

В.И Петрова , Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду», 

С.И. Семенака «Уроки добра», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами                                   

дорожного движения», 

 Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Мир, в котором я живу», 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое  

воспитание в детском саду» 

Познавательное 

развитие 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

 

Парциальная программа 

А.А. Чеменова , А.Ф, МельниковаВ.С. Волкова «Весѐлый 

рюкзачок». 

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина , Е.Б. Волосова «Раннее детство: 

познавательное развитие», 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание 

сенсорной культуры ребѐнка» О.Е. Обухова «Сценарии занятий 

по комплексному развитию дошкольников», 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», «Патриотическое воспитание 

дошкольников», 

Т.В. Иванова «Ребенок и окружающий мир», 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском 

саду», Н.А.  Рыжова «Наш дом - природа», 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском 

саду», 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», «Неизведанное 

рядом», 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий», 

Л.Н. Павлова «Развивающие игры - занятия с детьми», 

Н.М. Зубкова «Опыты и эксперименты», 

Н.А. Арапова - Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду», 

Г.Е. Сычева «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников», 

Г.Е. Сычѐва «Формирование элементарных математичсеких 

представлений у дошкольников» ( рабочие тетради 5-6 лет, 6-7 

лет) 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду», 

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин «Геометрия для малышей», 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия», 

И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для

 будущих первоклассников», 
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В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе: 

конспекты занятий» 

Речевое развитие 
Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи Т.Б. Филичевой. Г.В. Чиркиной 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»; 

Н.В. Нищева «Коспекты подгрупповыхлогопедических занятий 

в старшей/подготовительной группе детского сада для детей с 

ОНР», 

Н.В. Нищева «Букварь» 

Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 2—3 лет.  

Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 

лет с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. 

Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 -6 

лет с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. 

Л. Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7  

лет с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. 

Е.Косинова «Пишем вместе с логопедом», 

Е.Н.Спивак «Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5- 7 лет», 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 

5-7 лет с ОНР (4 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей 4-5 лет (3 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей 5-6 лет (3 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей 6-7 лет (3 альбома); 

Л.М. Граб «Тематическое планирование коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 5-6 лет»; 

Т.А. Ткаченко «Формирование лексико- грамматических 

представлений», 

 З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям», 

Т.А. Куликовская «Дидактический материал  по лексическим 

темам», 

Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп», 

О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в играх», 

Р.Г. Бушлякова «Артикуляционная гимнастика с  

биоэнергопластикой», 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Парциальная программа: 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», 

Методические пособия: 

Е.В. Баранова, A.M. Савельева «От навыков к творчеству», Т.С. 

Комарова «Детское художественное творчество», О.А. 

Соломенникова «Радость творчества», 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования», 

Р.Г. Казакова«Рисование с детьми дошкольного возраста», О.П. 

Радынова «Музыкальные шедевры», 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Т.Н. Суворова 

«Танцевальная ритмика», 

Т.Э. Тютюникова «Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Тутти» 
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Физическое 

развитие 

О.Ф. Григорьева, Г.Д.  Корепанова, И.С.Морозова «Азбука 

здоровья», 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в 

дошкольном детстве», 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе 

детского 

сада», 

В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для

 детей 4-7 лет:планирование, конспекты занятий», 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 

М.А. Рунова «Двигательная активность ребѐнка в детском саду», 

И.М.Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ», 

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

Средняя группа (4--5лет) 

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 
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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 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. 
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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). 

Старшая  группа (5-6 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 

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 
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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. 

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 4 лет до 5 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 

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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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», 

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. 

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; «Ая по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

 

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», 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 
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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 

разныебывают», «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», 

«Повторимелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В.   Витлина;   «Полька»,   латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, 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 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 
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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 

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», 

«Сказкео рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования 

их 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»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с 4-х лет) 
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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. 

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, режиссѐрВ. 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 

коллективавторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 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», 

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%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%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%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
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режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.Иванов-Вано, М. Ботов,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. Фильм 

«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм 

«Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 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», режиссерВ.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, 

режиссерГ. 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 

WorkAnimation, 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. 

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
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=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://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%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
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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. 

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. 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация применяет сетевые формы реализации Федеральной 

программы и отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

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%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%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
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образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 
Кадры 

 

1 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 8  

2 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 3 

3 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 2 

4 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 3 

5 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек 0 

6 Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория: 

человек 4  

7 Высшая человек 4  

8 Первая человек 0  

9 Учитель-логопеда человек 2  

10 Воспитатель человек 3  

11 Педагог-психолог человек 1  

12 Инструктор по физическому развитию человек 1  

13 Музыкальный руководитель человек 1  

3.4  Гибкий режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Требования к режиму и распорядку дня в Учреждении определяются ФОП ДО ФОП ДО п.35 

При составлении режима и рапорядка дня учитывались следующие требования СанПин: 

- требования к организации образовательного процесса: прдолжительность занятий, 

дневной суммарной образовательной нагрузки, перерывов меду занятиями, гимнастики во 

время занятий 

- показатели организации режима дня: продолжительность дневного и ночного сна, 

пргулок, суммарный объем двигательной активности. Утренней зарядки 

- колличество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ДОО может 

! корректировать режим дня в зависимости от типа организации, вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года 

! самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина 

 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов) составленные с учетом СанПин. 

 

В группах полного дня 
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От 2 лет до 3 лет ФОП ДО п.35.16. 

 

В дошкольных группах ФОП ДО п.35.17. 

 Режим и распорядок дня является ПРИМЕРНЫМ 

 Режим должен гибким, строится с учетом сезонных изменений 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Учреждение может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности 

суточного рациона 30%. 

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 учетом 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 учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ 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 дня устанавливается в МДОУ №15 «Сказка» (далее Учреждение) на учебный год с 

сентября по май (холодный период года) и с июня по август (теплый период года) с учётом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- требований ФГОС ДО; 

- примерным режимом Федеральной программы дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, нально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; времени года и др. 

Организация жизни и деятельности детей в Учреждении зависит от их возрастных, 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Режим скорректирован с учетом 10,5 -часового пребывания детей в Учреждении: 
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с 7.30 до 18.00 

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста. Деятельность взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Режим в Учреждении является основой для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; создания 

благоприятных условий для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и склонностей детей. 

Общий объем непосредственно образовательной деятельности, продолжительность, 

количество и распределение образовательной деятельности в течение дня, перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности; продолжительность прогулки и 

дневного сна определяется СанПиН 1.2.3685-21. 

Режим дня в Учреждении составляется ежегодно перед началом нового учебного года в 

августе. Режим согласовывается с родительским комитетом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего. 

При составлении режима учитывается комплектование групп текущего года, возраст детей 

и направленность группы. 

Режим пребывания детей в Учреждении предполагает не только определение временных 

рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация 

непосредственно образовательной деятельности, организацию деятельности в режимных 

моментах и т. д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, 

образовательная нагрузка и т. д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями 

и возможностями развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность 

организации образовательного процесса. 

Режим в учреждении оформляется в виде таблицы из двух граф: режимное мероприятие и 

часы реализации. Также составляется сводный режим дня, учитывающий поэтапность 

получения пищи на пищеблоке и выход детей на прогулку с учетом разделение потоков 

движения детей. 

Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ соответствует требованиям СанПиН. Режим 

скорректирован с учетом 10,5-часового пребывания детей в Учреждении: 

с 7.30 до 18.00 

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста 

Режим является основой для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; создания благоприятных условий для 

развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей детей 

Режим в Учреждении является основой для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; создания 



 

169 

 

благоприятных условий для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и склонностей детей 

Общий объем непосредственно образовательной деятельности, продолжительность, 

количество и распределение образовательной деятельности в течение дня, перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности; продолжительность прогулки и 

дневного сна определяется действующим СанПиН. 

При составлении режима учитывается комплектование групп текущего года, возраст детей 

и направленность группы. 

При составлении режима дня (для детей с ОВЗ) предусматривается увеличение времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, так как в неё 

включается не только образовательная (с осуществлением квалифицированной коррекции) 

деятельность, но и специальная коррекционно - развивающая работа, осуществляемая 

учителем 

- логопедом и (или) учителем – дефектологом, педагогом психологом. Увеличивается также 

время, необходимое для проведения гигиенических процедур, приёма пищи. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ предлагается единое 

расписание образовательной деятельности, режим дня, меню. 

В комбинированных инклюзивных группах, в которых освоение АОП детьми с ОВЗ 

осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные организационные подходы. 

В расписание непосредственно образовательной деятельности инклюзивной группы 

включаются как предусмотренные основной образовательной программой занятия, так и 

занятия, рекомендованные индивидуальной образовательной программой каждого ребёнка. 

Организация деятельности по реализации АОП с детьми с ОВЗ изменяется в соответствии 

с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с ОВЗ. 

При планировании режима для детей с ОВЗ (как в отдельных группах компенсирующей 

направленности, так и в инклюзивных группах комбинированной направленности) 

соблюдается баланс между спокойными и активными видами деятельности и формами 

реализации Программы, образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

Во время утреннего приема воспитатель проводит осмотр воспитанников, бесконтактную 

термометрию и опрашивает родителей о состоянии здоровья детей. 

В режиме предусмотрено 2 прогулки в первую и вторую половину дня. В теплый период 

года прием детей ведется на улице. 

Режим составляется отдельно для холодного и теплого периода года. В теплый период года 

максимально увеличивается длительность пребывания детей на свежем воздухе. 

Допускается проведение НОД на прогулке. 

Режим в Учреждении характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Организация деятельности детей не является жестко регламентированной. Дети могут 

свободно подключаться и выходить из деятельности. Педагоги могут сокращать 

длительность или переносить запланированную деятельность, если наблюдаются признаки 

переутомления детей. Неизменным остается время приема пищи и дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
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Программы и решения конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления образовательного процесса 

учитываются следующие параметры: 

- общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

- продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды

 непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3 - 4 ч 

в день для всех возрастных групп полного дня). 

Организационной и тематической основой реализации АОП является Примерный календарь 

праздников (событий). 

Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 

(непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая усидчивость и 

др.) учитываются при реализации АОП. В начале и конце рабочей недели образовательная 

нагрузка на ребёнка должна быть щадящей. Пик активности высших психических процессов 

(внимание, память, мышление, речь, воображение) приходится на середину недели, 

соответственно вторник - четверг - время для реализации наиболее сложного содержания 

Программы. 

Технологическая карта реализации Программы включает в себя следующие 

характеристики: 

 содержание образовательного процесса, представленное образовательными областями. 

Учитывается, что содержание образовательных областей реализуется через различные 

виды деятельности детей (основными в процессе социально- коммуникативного развития 

являются игровая, коммуникативная, элементарная трудовая деятельность; 

познавательного развития - познавательно-исследовательская; речевого — 

коммуникативная, речевая деятельность, чтение художественной литературы и 

фольклорных произведений; художественно-эстетического - музыкальная, изобразительная, 

конструктивная деятельность, восприятие всех видов искусства; физического - 

двигательная, игровая деятельность); 

 организация образовательного процесса, отражающая примерное распределение 

содержания Программы по образовательным областям в течение недели (для первой (I) и 

второй (II) половины дня), реализуемого в виде непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД) и образовательной деятельности 

в режимных моментах (ОДРМ). Время для самостоятельной деятельности детей 

учитывается в режиме дня, но не учитывается в технологических картах реализации 

Программы, так как самостоятельная деятельность — это деятельность по выбору детей 
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(задача взрослых - создать соответствующие условия как для осуществления этой 

деятельности, так и для возможности выбора её содержания каждым ребёнком). 

3.5 Особенности традиционных событий праздников и мероприятий. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности Учреждения. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Программа обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни Учреждения, группы. Дети с 

ОВЗ активно включаются в традиционно – событийные мероприятия Учреждения. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. 

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 

образовательными потребностям 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Праздник является, по сути, итоговым мероприятием, завершающим тематическую неделю 

или итоговым результатом проекта. 

3.6  Часть Программы, формируемая участниками     образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Обеспечение вариативной части Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

- Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. 

Ставрополь 2004. 

- Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборник 

1. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие для 

образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

Особенности организации работы в чреждении по реализации регионального компонента. 

Проектирование образовательного процесса в Учреждении основано на принципе 

интеграции образовательных областей, а также на комплексно-тематическом принципе, 

позволяющем интегрировать содержание дошкольного образования в рамках той или иной 

темы, каждый раздел вариативной части программы интегрирован в разделы тематической 

циклограммы основной Программы и реализуются в различных видах деятельности. 

Следовательно, вариативная часть программы не предполагает отдельного планирования и 

проведения специально организованных занятий. Темы разделов региональной программы 

органично включаются в основной календарь праздников и равномерно распределяются в 
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течение всего образовательного периода следующим образом: 

 
Раздел вариативной 

программы 

Интеграция с темами 

рабочей Программы 
Содержание работы 

«Я и мой город» 
знакомит детей с 
историей города, 
героями – 
защитниками, 
геральдикой, 
архитектурными 
памятниками 
прошлого и 
современности. 

«Мой любимый 
город»; 
«Праздник осени»; 
«Многоликая 
Россия»; 
«Новый год»; 
«День защитников 
отечества»; 
«Здоровые дети, в 

здоровой семье» 
«День победы» 

Экскурсии (обзорная по городу, в 
городской музей); тематические 
беседы; чтение художественной 
литературы; составление 
коллажей; рассматривание 
фотоальбомов; изготовление 
подарков для ветеранов; проведение 
акций «Чистый – город, чистый – 
детский сад!» и т.д. 

«Люблю тебя мой 

край родной» 

нацеливает на 

изучение флоры и 
фауны Ставрополья. 

«Праздник осени»; 
«В мире животных»; 

«Зимние забавы»; 

«Весна красна»; 
«Здравствуй, лето!» 

Наблюдения в природе; 

рассматривание фотоальбомов; 

художественная мастерская; 

отгадывание загадок; подвижные 

игры о животных; просмотр 
фильмов о животных и природе 
России; просмотр мультфильмов о 
животных; инсценировки сказок о 
животных и т.д. 

«Литературное и 
художественное 
наследие» знакомит 
детей не только с 
легендами 
Ставрополья, но и с 
детскими писателями, 
известными 
ставропольскими 
художниками, их 
произведениями. 

«Любимый город»; 
«Праздник осени»; 
«Многоликая 
Россия»; 
«День матери»; 
«Всемирный день 
приветствий»; 
«Новогодняя сказка»; 
«Весна красна»; 
«День победы»; 
«Здравствуй лето» 

Знакомство детей с 
произведениями писателей и 
поэтов Ставропольского края; 
рассматривание картин 
художников Ставрополья; 
посещение краеведческого музея; 
инсценировки сказок и легенд 
народов Северного Кавказа; 
знакомство с народным 
промыслом народов 
Ставропольского края, 
прослушивание музыки 
Ставропольских композиторов и 
т.д. 

«Уголок России – 
отчий дом», 
содержащий знания о 
нашей малой родине, 
ее краткой истории, 
знакомство с 
геральдикой и т.д. 

«Любимый город»; 
«Многоликая 
Россия»; 
«День защитников 
отечества»; 
«День Победы»; 
«День 
Ставропольского 
края». 

Знакомство с геральдикой России 
и Ставропольского края; чтение 
художественной и исторической 
литературы; театрализация легенд 
и исторических событий 
Ставропольского края; 
составление выставок; 
прослушивание песен и стихов о 
России, Ставропольском крае; 
подвижные игры народов России и 
т.д. 
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«Казаки на 
Ставрополье», 
знакомство с 
описанием обрядов и 
обычаев казаков 
Ставрополья, 
казачьим 
фольклором, 
сказками, песнями, 
играми. 

«Любимый город»; 
«Многоликая 
Россия»; 
«Всемирный день 
приветствий»; 
«Новый год»; 
«Зимние забавы»; 
«День защитников 
отечества»; 
«Здоровые дети, в 
здоровой семье»; 
«День Победы»; 
«День 
Ставропольского 
края» 

Рассматривание иллюстраций 
костюмов; знакомство с 
традициями; прослушивание 
музыки; подвижные игры; 
спортивные праздники – 
развлечения; чтение 
художественной литературы; 
игровые ситуации; заучивание 
стихотворений; беседы; 
художественная мастерская и т.д. 

 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

ФАОП ДО п.54 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план воспитательной 

работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 
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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 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

13   мая:   день   основания Черноморского   флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в

 план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 5 

октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. Ноябрь 

ноября: День народного единства; 27 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; 31 декабря: Новый год. 

 

3.8 Календарный план воспитательной работы Учреждения 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

федеральной рабочей программы воспитания в соответствии с федеральным календарным 
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планом воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы разработан на 

основе событийного плана воспитательной работы Учреждения посредством 

воспитательных событий на учебный год. 

События и мероприятия запланированы для всех групп Учреждения. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач носят интегративный 

характер с доминирующими задачами по базовым ценностям по направлениям воспитания, 

создавая фокус на процессе усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным праздникам, с 

закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям воспитания, заявленным в 

данной Программе воспитания (Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) 

для всех воспитанников Учреждения разрабатываются педагогами (музыкальный 

руководитель, воспитатели, ст. воспитатель, инструктор по ФИЗО). 

Воспитатели и педагоги самостоятельно определяют какие воспитательные события будут 

реализованы в группе на основе возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей детей. 

Воспитательные события воспитатели и педагоги включают в ежедневное календарно- 

тематическое планирование образовательной работы в группе. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации воспитательного события 

согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы, которые отражаются в ежедневном календарном планировании. 

Разработанный календарный план работы отражает специфику дошкольного возраста и 

возможность педагога реализовать задачи программы воспитания посредством совместной 

деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из интересов детей, не привязываясь 

к временным рамкам в режиме дня. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ д/с № 15 «Сказка»  

города Лермонтова 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Период Возрастна

я 

категория 

Государственные и 

народные праздники, памятные даты 

Событие Итоговое мероприятие / 

взаимодействие 

с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4 – 5 
лет 

День города Лермонтова Новоселье в новой группе; 
Проблемная ситуация «Что 

означает мое имя» 

Развлечение  

«Вот какие мы большие» 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 
5 – 6 
лет 

День города 

Лермонтова 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников – 27 
сентября 

Новоселье в новой группе;  
Городской фестиваль 
«Многоликая Россия» 
27 сентября 

Всемирный 

день Туризма  

Турслет 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 

6 – 7 
лет 

День знаний- 1 сентября; 
День окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; 

Городской 

фестиваль 

«Многоликая 

Россия» 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

«Мой детский сад», 

«Мой город» 
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Международный день 

распространения  грамотности – 

8 сентября; 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников – 27 
сентября 

27 сентября 

Всемирный 

день Туризма 

Турслет 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-5 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 
День отца в России – Третье 
воскресенье октября 

Пешая прогулка по 
территории д/с; 
Подготовка к выставке 
«Щедра осень золотая» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Галерея детского 

творчества 

5-6 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Экскурия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

6-7 лет Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; 

Международный день 

музыки – 1 октября;  

День защиты животных – 

4 октября; 
День отца в России – Третье 
воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

Н
о

я
б
р

ь
 

4-5 лет День народного единства – 4 
ноября; 
День матери в России – 
последнее воскресенье ноября 

День матери (посл. воскр. 

ноября) Конструирование из 

строителя  

 

Сюжетно -ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения  

Досуг, посвящённый Дню 

матери 
5-6 лет День народного единства – 4 

ноября; 
День матери в России – 
последнее воскресенье ноября 

Всемирный день приветствий 

– 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного единства» 

Выставка символики 

страны, города 

Тематическое занятие 

«Страна моя едина» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 
6-7 лет День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября; 

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября 

Всемирный день приветствий 

– 21 ноября 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября; 

 

Тематическое занятие 

«День народного единства» 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

«Герб моей семьи» 

Выставка символики 

страны, города 

Д
ек

а
б
р

ь
 

4-5 лет День добровольца 

(волонтёра) в России – 

5 декабря; 
Международный день художника 
– 8 декабря; Новый год – 31 
декабря 

15 декабря – 
Международный день чая 
Поиск в интернет-ресурсах 
материалов о народных 
традициях 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 

Новогодний утренник 

5-6 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

15 декабря – 
Международный день чая  
Поиск в интернет-ресурсах 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 
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Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 
5 декабря; 
Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 9 

декабря; 

День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

материалов о народных 
традициях 

Праздник «Новый год» 

Конкурс рисунков к 

памятной дате «День 

неизвестного солдата» 

6-7 лет День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 
5 декабря; 
Международный день 

художника – 8 декабря;  

День Конституции 

Российской Федерации – 

12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

15 декабря – 

Международный день 

чая 
Поиск в интернет-ресурсах 
материалов о народных 
традициях 

Фольклорный праздник 

Казачьи посиделки 

Праздник «Новый год» 

Конкурс рисунков к 

памятной дате «День 

неизвестного солдата»  

Я
н

в
а
р

ь
 

   

4 – 5 
лет 

 Подготовка и проведение 
декады Зимние Забавы  
Всемирный день «спасибо», 
11 января 
Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек  

Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы»  

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

 

5 – 6 
лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января)  

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 
Подготовка и проведение 
декады Зимние Забавы  
 Изготовление 

кормушек, подкормка 

птиц 

 Развлечение «Зимние 

забавы» 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

Презентация День снятия 

блокады Ленинграда  

Акция «Окажи помощь 

малышам» 

6 – 7 
лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января;  

 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Подготовка и 

проведение декады 

Зимние Забавы  

Развлечение «Зимние 
забавы» 
 Акция «Покорми птиц 
зимой» 
Презентация День снятия 
блокады Ленинграда 
Акция «Окажи помощь 
малышам» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

4 – 5 
лет 

День Российской науки – 8 
февраля; 
февраля; День защитника 

Отечества – 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический день «День 

Российской науки» 
Выставка художественно
 – 
творческой деятельности 
«Армия Российская, 

сильная, могучая» 
Смотр Песни и строя 
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5 – 6 
лет 

День Российской науки – 8 
февраля; 
Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический день «День 

Российской науки» 

Выставка художественно  

творческой деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 
Смотр Песни и строя 
Военно – патриотическая 
игра «Зарничка» 

6 – 7 
лет 

День разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве 
2 февраля; 
День Российской науки – 8 
февраля; 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15 

февраля; 

февраля;  

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день «День 

Российской науки» 

Выставка художественно

 – творческой 

деятельности 

«Армия Российская, 

сильная, могучая» 

Смотр Песни и строя 
Военно – патриотическая 
игра 
«Зарничка» 

М
а
р

т
 

4 – 5 лет Международный женский день – 8 

марта; 

 Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью 

Появление листочков на 

веточках в группе 

Галерея детского 
творчества к 8 марта  
Тематическая беседа-
презентация 
22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов 
Постановка спектакля ко 
дню театра 

5 – 6 лет Международный женский день – 8 

марта;  

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

Всемирный день театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

 

Галерея детского 
творчества к 8 марта 
Тематическая беседа-

презентация День 

воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

6 – 7 лет Международный женский день – 8 

марта; 

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

Всемирный день театра – 27 марта 

 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Галерея детского 

творчества к 8 марта 

 

Тематическая беседа-

презентация День 

воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта 

А
п

р
ел

ь
 

4 – 5 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  

День Космонавтики – 12 

апреля 

Инсценировка военной песни 

Наблюдение за птицами, 

тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий  

5 – 6 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  
День Космонавтики – 12 

апреля 

Наблюдение за птицами, 

Тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
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Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий 

6 – 7 
лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный 

день птиц; День смеха  
День Космонавтики – 12 

апреля 

Наблюдение за птицами, 

Тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями 

Е. Чарушина 

Коллекция «Наши 

увлечения» 
Семейный мастер -класс 
«Наши увлечения» 
Экскурсия в планетарий 

М
а
й

 

4 – 5 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 
техники Акция «Утро 
победы» 
Тематическое занятие ко 
Дню победы  

5 – 6 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 

техники 
Акция «Утро победы» 
Беседа –презентация ко 
Дню победы 
Экскурсия в музей боевой 
славы 

6 – 7 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Подготовка и проведение 

памятных мероприятий 

посвященных празднованию 

9 мая 

Участие в параде военной 

техники 
Акции «Утро победы», 
«Георгиевская ленточка 
Экскурсия в музей боевой 
славы 
Выпускной вечер 

И
ю

н
ь

 

4– 5 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое 

развлечение «В гостях у 

Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в 

Нескучном саду» 
5 – 6 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое 

развлечение «В гостях у 

Лесовичка» 
Досуг, посвящённый 
поэзии Пушкина «День в 
Нескучном саду» 
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6 – 7 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 
экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в 

Нескучном саду 

И
ю

л
ь

 

 

4 – 5 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, Дню 

семьи, любви 
и верности 

Развлечение  

«Сказочный  концертный 

зал» 

5 – 6 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька 

сундучок открыл – новой 

сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и  Февронии, 

Дню семьи, любви 
и верности 

Развлечение «Сказочный 

концертный зал» 

   

4 – 5 лет День физкультурника – 12 

августа;  

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 
День российского кино – 27 
августа 

Спортивные игры, флэшмоб День эстафетных стартов 
«С физкультурой мы 
дружны, нам болезни не 
страшны!» 
Выставка коллективных 
работ и коллажей «Весёлые 
старты» 

А
в

г
у
ст

 

 

 

5 – 6 лет День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 
День российского кино – 27 
августа 

Спортивные игры, флэшмоб День эстафетных стартов 

«С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не 

страшны!» 

Выставка коллективных 

работ и коллажей «Весёлые 

старты» 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация АОП). 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП. 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада  № 15 «Сказка» (далее- Программа) 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в возрасте 

от 4 лет и до прекращения образовательных отношений в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа принята с учетом мнения родителей. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

(для детей с ОВЗ). 

 

4.2. Перечень используемых Примерных программ. 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства 

просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022; 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., 

регистрационный № 61573). 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, 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 ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 



 

182 

 

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

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три          основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 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) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
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Программа охватывает следующие направления развития и образования

 детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В соответствии с принципами и целям Стандарта деление на образовательные области 

является весьма условным. Проектирование образовательного процесса в Учреждении 

основано на принципе интеграции образовательных областей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений Учреждения 

разработана в соответствии со Стандартом и предусматривает реализацию регионального 

компонена Программы. 

Вариативная часть реализуется для детей дошкольного возраста от 4 лет и до поступления 

в школу. 

Региональный компонент Программы предполагает изучение региональной культуры 

Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, климатических, 

географических, исторических условий и включается в непосредственно-

образовательную деятельность через образовательные области: «Социально - 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие». 

Региональный компонент дополняет все разделы АОП и нацелен на формирование 

первичных представлений, создание условий для развития способности ребенка к 

деятельностному, ценностно-ориентированному взаимодействию с природным и 

социальным миром Ставропольского региона, ближайшего окружения. 

 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП Учреждения. 

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

учреждении основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива Учреждения с семьями воспитанников с ОВЗ 

строится на основе постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ 

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 Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающее 

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 ребенка с ОВЗ 

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 Учреждения, форум, группы в социальных 
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сетях). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

  


