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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на 2023-2024 

учебный год МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2016 г. №423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). (с изменениями на 8 ноября 2022 года); 

5. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

(Приказ подписан 08.11.2022. Зарегистрирован 06.02.2023 №72264); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-ПРЕСС, издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-

Петербург, 2019 г. 

Название 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко» 

Адрес, телефон 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, Проспект Победы 23а, телефон: заведующий 8(3466) 

67-20-70 Электронная почта: mbdoy15@mail.ru, сайт:  

http://dou15.edu-nv.ru/ 

Заведующий  Мельник Ольга Александровна 

Учредитель Администрация города Нижневартовска 

Разработчики 

программы: 

Методическая служба МАДОУ города Нижневартовска ДС № 15 

«Солнышко» 

Сроки 2023 - 2024 учебный год 
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реализации  

Управление 

программой 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

дошкольной образовательной организации. Управление реализацией 

Программы осуществляется заведующим и заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе.  

Цель 

программы 

Проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР 

дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи 

программы 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

ТНР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающемуся с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей 

развития, в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО) является нормативно-управленческим документом, 

который разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования,  является нормативным 

документом, позволяющим реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: а) Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста 

как Гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами. б) 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. в) Создание единого федерального 

образовательного пространства воспитания и обучения 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. 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) с детьми дошкольного возраста от 5 лет до 7 лет. Это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой (п.5.1 ФАОП ДО), содержательный (п.5.2 ФАОП ДО), и 

организационный (п.5.3 ФАОП ДО) и одним из основных компонентов Программы является 

федеральная рабочая программа воспитания. Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа 

включает дополнительный раздел: краткая презентация Программы. В каждом из которых 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных областях и 

представлена в соответствии с ФОП ДО. В соответствии с п.2.12. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными участниками образовательных отношений парциальными программами, 

методиками, формами организации образовательной работы. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум (п.5.2.2 

ФАОП ДО), включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП ДО для обучающихся с ТНР;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

ТНР в виде целевых ориентиров в условиях группы компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. (п.5.3 ФАОП ДО) 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями воспитанника дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей 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. (п.10.1 ФАОП ДО). Задачи Программы (п.10.2 

ФАОП ДО). В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

(п.10.3 ФАОП ДО). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР (п.10.3.3. ФАОП ДО). 

Планируемые результаты (п.10.4 ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (п.10.4.3. ФАОП 

ДО). 

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

ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа 

направлена на решение следующих задач: формирование экологической культуры 

дошкольников на основе историко – географических факторов территории округа, 

разнообразия растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, 

взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья человека в условиях Севера 

России.  

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, 8 объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушением речи, и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

2 20 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста 

от 6 до 7 лет 

1 10 

Прием детей в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в осуществляется на основании путевки департамента образования 

администрации города и заключения ТПМПК г. Нижневартовска. 

 

Характеристики особенностей: 

- у детей с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения; 

-  при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания; 

-  обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети с ТНР отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

-  у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

-  у детей с ТНР отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

-  речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
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обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

Характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

(По Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
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вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Характерной особенностью 

фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение 

звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет ее смазанность и неотчетливость.  

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:  

1) Недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, 

мягких: мягкий звук [т'] произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо 

собака, мячик, шуба).  

2) Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для 

произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода 

речевого развития (например, звук й употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо 

звуков с, ш).  

3)Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других - 

этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной 

степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапа - папа; тадата - датата и т.п.).  

Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении 

наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. 

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно. Все это еще 

раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. В целом, 

комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей 

дает основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН)   Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные программы, методики и формы 

организации образовательной работы с учётом климатических, национально-культурных 

особенностей) относятся следующие характеристики возможных достижений ребенка: 

Образовательные 

области 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева);  Я, ты, мы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

познавательное 

развитие 

Наш дом – природа Рыжова Н.А. 

Экология для малышей Е.В. Гончарова 

Социокультурные истоки И.А.Кузьмин и А.В.Камкин 

Наследие Югры: На пути к истокам Л.Л.  Лашкова, П.П.  Ушакова, С.А.  

Якоб 

От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров Волосовец Т.В. 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Цветные ладошки (изобразительное искусство) И.А. Лыкова  

Умелые ручки (художественный труд) И.А. Лыкова 

Ладушки И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

физическое 

развитие 

Кириллова Ю.А. Парципальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой. 

речевое развитие Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 



11 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для  детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического слуха у дошкольников 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

1.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

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 дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной 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; 

- 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 детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

В АООП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка с ТНР; 

- индивидуальные маршруты развития ребенка с ТНР. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить 

актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование ими преимущественно аутентичной оценки, которая строится на анализе 

реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - протоколы педагогической диагностики, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка с ТНР в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги.  

Далее на каждого ребенка заводится «Карта индивидуального развития ребенка», 

вносятся данные педагогической диагностики в целях проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы.  

Карта индивидуального развития ребенка -  удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за ребенком в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития (для детей с низким уровнем 

развития). Нормативные варианты развития - показатели «средний уровень» и «высокий 

уровень». Показатель «низкий уровень» свидетельствует о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса по данному 

параметру (данной образовательной области).  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. В качестве 

диагностического инструментария используются разработки Е.А. Стребелевой, М.М. 

Семаго, С.Д. Забрамной, О.В. Боровик. 

Логопедическое обследование ребенка предусматривает определение состояния всех 

компонентов языковой системы, интеллектуального развития проводят учитель-логопед. В 

качестве диагностического инструментария используются разработки Н.В. Нищевой, Е.В. 

Мазановой, Е.А. Стребелевой, О. Б. Иншаковой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической 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 детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, 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 воспитанников с ТНР, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

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

группы детей, 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 детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы, через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
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естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности в соответствие с ФАОП ДО являются создание 

условий для:  

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Напра

вление 

развит

ия 

Образовательные области ФГОС ДО Описание образовательной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей 

работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя 

ее содержание с тематикой логопедической работы 
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 проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений, обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой 

и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у 

обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности 

к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками; интересуется жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности; различает разные 

эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; имеет представления о том, что хорошо и что 

плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. Проявляет уважение к 

Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их обычаям и традициям. Знает 

государственные праздники, уважает традиции их празднования, демонстрирует гордость за 

поступки героев Отечества. Активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде; бережно 

относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых; самостоятелен, инициативен в самообслуживании; с готовностью участвует 

со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда. Представления о 

безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по назначению использовать 

мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при общении с незнакомыми 

животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к 

миру, другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен 

к распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, 

удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в 

особенностях их выражения и причинах возникновения у себя и других людей; способен 

откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие); старается понять свои переживания и переживания окружающих людей (задает 

вопросы о настроении, рассказывает о собственных переживаниях), владеет адекватными 

возрасту способами эмоциональной регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть 

сверстника); способен осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации. Владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать 

интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами; у ребенка выражено стремление 

заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает элементарные социальные 

нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к школьному обучению, 

демонстрирует готовность к освоению новой социальной роли ученика. Проявляет 

патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к 

представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; государственным 

праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за достижения 

в области искусства, науки и спорта; стремится принимать участие при поддержке взрослых 

в социальных акциях, волонтерских мероприятиях, в праздновании событий, связанных с 

жизнью родного города (поселка). Проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком; отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании; проявляет самостоятельность и инициативу в труде; 

самостоятелен и ответственен в самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье. Имеет представление о безопасном поведении; знает, 

как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на 
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улице; проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на улице. Способен к 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от 

их этнической и национальной принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

 

Разделы Наименование программы, технологии 

Формирование основ 

безопасности 

Программа Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности  

воспитанников»  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Программа «Социокультурные Истоки. Воспитание на 

социокультурном опыте», авторы - профессор И.А. 

Кузьмин. А.В. Камкин. 

Программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных отношений и составляет 

единое образовательное направление по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста. Программа включает шесть разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». Реализуется в совместной деятельности 

в различных видах детской деятельности.  

Программа «Социокультурные истоки» (под редакцией И.А. Кузьмина) направлена на 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 
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его родителей к базовым духовно - нравственным и социокультурным ценностям России, 

способствует сохранению и передаче из поколения в поколение лучших традиций родного 

народа и развитию национальной культуры. Программа направлена на возрождение 

первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве 

на основе православной культуры. Программа строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, способствует приобщению в равной 

степени представителей всех национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности России, содержание программы основано на лучших 

отечественных культурных традициях. Реализуется в группах от 3 до прекращения 

образовательных отношений в непрерывной образовательной деятельности, часть 

содержания программы реализуется в совместной деятельности. 

Задачи: 

 развитие эмоционально-волевой и духовно-нравственной сферы ребенка; 

 первоначальное знакомство ребенка с истоками русских традиций как важнейшего 

механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации; 

 развитие эмоциональной сферы и образного мышления ребенка; 

 продолжение формирования у ребенка представлений о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; 

 воспитание уважения к людям труда;  

 первоначальное знакомство с социокультурными традициями выбора жизненного пути 

 

Знакомство с социокультурными категориями 

Социокультурная 

категория 

Тема Содержание 

Традиции слова Сказочное слово.  

Напутственное слово. 

Жизненный путь. 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. 

Послушание. Уважение к старшим. 

Трудолюбие. Сказка – правда, в ней 

намек, добрым молодцам урок. 

Доброе пожелание. Как слово радует, 

утешает, вселяет надежду? Родительское 

благословение.  

Опыт старших поколений. Добрый 

человек в добре проживет век. Праведная 

жизнь 

Традиции образа Светлый образ.  

Великий чудотворный 

образ. 

Благочестивые родители. Светлый отрок. 

Благодать Божия. Вера. Молитва. 

Защитники Земли Русской. 

Любовь. Милосердие. Смирение. 

Мудрость. Святость. 

Традиции дела Мастера и 

рукодельницы.  

Старание и терпение 

Золотые руки. Добрая молва. 

Благодарность мастеру.  

В каких делах необходимо терпение? 

Традиции 

праздника 

Семейные традиции.  

Книга - праздник души. 

Связь поколений. Семейный праздник. 

Радушие и гостеприимство.  

Путь книги. Благодарный читатель. 

Почему взрослые и дети любят читать 

книги? 

Единая образовательная среда выстраивается с учетом главных запросов ребенка 

дошкольного возраста с ТНР, способствующих их гармоничному развитию: удовлетворение 

потребности детей в занятиях подвижной игровой деятельностью; первичная 

профессионализация; социально-коммуникативное развитие; финансовая грамотность.  
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2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" в соответствие с ФАОП ДО 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

- развития интересов детей, 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 и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Напра

вление 

развит

ия 

Образовательные области ФГОС 

ДО 

Описание образовательной деятельности с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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о
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а
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а
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л

ь
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е 
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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 

общим доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

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

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

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

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может объединяться со сверстниками 

для познавательной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений; 

регулирует свою активность: соблюдает очередность, учитывает права других людей, 

проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, в том числе причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес; способен 

принять и самостоятельно поставить исследовательскую задачу, проявляет 

любознательность, догадку и сообразительность; испытывает познавательный интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем; проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

познавательным играм; умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать 

соучастников деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, классификации и др использует 

математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; знает о 

цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил обращения с ними; имеет представления о социальном, предметном и 

природном мире, проявляет познавательный интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, ее государственные символы; проявляет познавательный 

интерес к жизни людей в других странах; ориентируется в многообразии и особенностях 

представителей животного и растительного мира разных регионов России, сравнивает, 

выделяет их особенности, классифицирует объекты живой природы по признакам; имеет 

представление о потребностях живого организма, условиях, необходимых для выживания, 

особенности жизни человека, животных и растений в разные сезоны года; правила поведения 

в природе, стремится защитить и сохранить ее.  

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество и 

самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности; склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности; имеет разнообразные познавательные умения: 

определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификация, систематизация, 

счет, вычисление, измерение, некоторые цифровые средства и др.; способен применять в 

жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, 

пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и др.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской 

активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместной деятельности; проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в России и разных странах и многообразию народов мира; знает названия 

своего города, столицы и страны, их главные достопримечательности; государственные 

символы, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; 

может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и особенности 

среды разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные признаки 

животных и растений, живого и неживого объекта, привести пример приспособления 

животных среде обитания, рассказать об образе жизни животных в разные сезоны года; 

уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может назвать 

потребности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии человека, 

связанные с природой и ее охраной; знаком с некоторыми свойствами неживой природы и 

полезными ископаемыми, с их использованием человеком; различает времена года, месяцы, 

выделяет их характерные признаки и свойственные им явления природы; может привести 

пример влияния деятельности человека на природу; с интересом экспериментирует и 

проводит опыты, осознанно соблюдает правила поведения в природе, демонстрирует 

бережное и заботливое отношение к природе.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

Разделы Наименование программы, технологии 

Ознакомление с миром 

природы 

Региональная программа экологического образования 

дошкольников ХМАО. Гончарова Е.В. «Экология для 

малышей». 

Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей» (автор: Гончарова Е.В.), которая включает образовательное содержание 

познавательно-речевой направленности (формирование экологической культуры на основе 

историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа - Югры). 

Данная программа реализуется с воспитанниками от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений. 
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Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в 

условиях поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и 

любви к своей малой Родине, к родному городу. 

Концептуальным подходом в разработке опыта организации эколого-краеведческого 

образования является раннее формирование культуры ребенка, его личности, начиная с 

дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от 

возраста - часть своего рода, народа; что у каждого человека есть своя Родина; близкие и 

дорогие ему места, где живет он, его родственники. 

Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям 

целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они 

живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как крупнейшего российского 

нефтяного центра. 

Основной принцип построения непрерывной образовательной деятельности 

базируется на использовании новых педагогических технологий: игровой; музейной 

педагогики; метода проектов. 

Основные задачи:  

1. Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу. 

2. Расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска. 

3. Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, родном крае. 

4. Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 

истории их происхождения и технического развития. 

5. Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 

культуры. 

6. Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, 

край. 

7. Воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, 

изобразительных умений, творческих способностей. 

Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного 

возраста является понимание всеми педагогами значимости проблемы и необходимости 

содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. 

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные 

виды детской деятельности:  

- игра; 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- художественно-творческая деятельность; 

- работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; 

- детский досуг. 

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые 

помогают приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить 

художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы 

проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: 

ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи. Ознакомление дошкольников 

с городом Нижневартовском осуществляется в разных видах детской деятельности и 

интегрируется с другими образовательными областями.  
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2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» в соответствие с ФАОП ДО: 

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 детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Напра

вление 

развит

ия 

Образовательные области ФГОС ДО Описание образовательной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Р
еч
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о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
  

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. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области "Речевое развитие" является формирование связной 

речи обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. Педагогические работники создают условия для 

развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. У 

обучающихся активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, 

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

внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения 

литературных произведений педагогические работники читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

 

В результате, к концу 6 года жизни ребенок проявляет познавательную активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; умеет вести 

непринужденную беседу; использовать формулы речевого этикета без напоминания; 

составляет по плану и по образцу небольшие рассказы, рассказы из опыта, небольшие 

творческие рассказы; самостоятельно пересказывает рассказы и сказки; инициативен и 
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самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; имеет богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; правильно произносит все 

звуки; различает на слух смешиваемые звуки; владеет средствами звукового анализа слов; 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове; 

производит анализ слов различной звуковой структуры. Ребенок обладает грамматически 

правильной выразительной речью; умеет без ошибок согласовывать слова в предложении; 

отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения; устанавливает причинно-

следственные связи; проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; внимание к языку литературного произведения; различает основные 

жанры, имеет представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях литературных произведений, умеет выделять из текста образные единицы, 

понимает их значение.  

В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни; владеет формулами речевого этикета; коммуникативно-

речевыми умениями; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы; речь ребенка грамматически правильная и выразительная. Ребенок использует в 

речи синонимы, антонимы, многозначные слова, существительные с обобщающими 

значениями; согласовывает слова в предложении; владеет навыками словообразования; 

употребляет в речи сложные предложения; умеет пересказывать содержание литературного 

произведения, пользоваться выразительными средствами; составляет разные виды связных 

высказываний; различает на слух и в произношении все звуки родного языка, называет слова 

с определенным звуком, определяет место звука в слове, осуществляет словесный анализ 

предложений из 2-4 слов, слоговой и звуковой анализ слов, знает буквы; участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов. Ребенок проявляет интерес к книгам познавательного и 

энциклопедического характера, определяет характеры персонажей, их поступки и мотивы 

поведения; имеет предпочтения в жанрах литературы. Р 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

Раздел Наименование программы, технологии 

Речевое развитие  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 
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В программе выстроена система коррекционной и образовательной работы в каждой 

из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей. Методический комплект к 

программе включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный дидактический 

материал, рабочие тетради. Методическое обеспечение: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО // Н.В. Нищева. Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" согласно ФАОП 

ДО основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Напра

вление 

развит

ия 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Описание образовательной деятельности с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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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.). 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На 
этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и 

навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

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

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

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. Реализация содержания 
раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по 

формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

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

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового 

восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Приобщение к искусству.  

- Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк.  

- Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурно-досуговую).  

- Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания;  

- Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

- Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в 

картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. 

Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и 

зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).  

- Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения ‒ декор 

и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов.  

- Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.  

- Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых.  

- Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, 

библиотеке; формирует желание посещать их.  

Изобразительная деятельность.  

- Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; 

закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 
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эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и 

явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, 

пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

- Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день ‒ наклоняться и так 

далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению 

композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у 

детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

- Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит 

рисовать кистью разными способами: широкие линии ‒ всем ворсом, тонкие ‒ концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

- Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное).  

- Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной 
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декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет 

детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой 

росписью, её цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает 

знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит 

ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка:  

- Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог 

развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

- Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). 

Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит 

детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация:  

- Педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат ‒ в два ‒ четыре 

треугольника, прямоугольник ‒ в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения ‒ из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). 

С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает 
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детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение 

к материалам.  

Прикладное творчество:  

- Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); 

сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. 

Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Музыкальная деятельность.  

Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов.  

Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования 

песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
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индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. Педагог 

активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей 

ребёнка.  

Театрализованная деятельность.  

- Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области 

театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию 

интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы 

для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. 

Способствует развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, 

жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой 

деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов. Культурно-досуговая деятельность.  

- Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, 

гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других 

народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

В результате, к концу 6 года жизни ребенок:  

В приобщении к искусству: различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведении; проявляет стремление к познанию культурных 

традиций своего народа через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, культурно-досуговую); проявляет духовно-нравственные качества в 

процессе ознакомления с различными видами искусства духовно нравственного содержания; 

знает некоторых художников и композитов; знает жанры изобразительного и музыкального 

искусства; называет произведения по видам искусства; последовательно анализирует 

произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации; имеет 

представления о творческих профессиях, их значении; высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства; испытывает желание и радость от посещения театра, музея; 

выражают свои впечатления от спектакля, музыки в движениях или рисунках; реализует 

собственные творческие замыслы в повседневной жизни и культурно-досуговой 

деятельности (импровизирует, изображает, сочиняет).  

В изобразительной деятельности: проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство); выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); знает особенности изобразительных материалов; любит по 

собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 

подарки родным, предметы украшения интерьера; проявляет художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности.  

В рисовании: создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т. д.); использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы; использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
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искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

В лепке: лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы; создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; создает изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации: изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание.  

В музыкальной деятельности: различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); узнает произведения 

по фрагменту; различает звуки по высоте в пределах квинты; поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносят слова, поет с аккомпанементом; ритмично двигается в 

соответствии с характером музыки; самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х 

частной формой произведения; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действует, не подражая друг другу; играет мелодии на металлофоне по одному и в группе; 

проявляет творческую активность в повседневной жизни и культурно-досуговой 

деятельности.  

В театрализованной деятельности: знает различные виды и формы театрального 

искусства; проявляет интерес и творческую инициативу в работе над спектаклем; активно 

использует в самостоятельной игровой деятельности различные способы передачи образа 

(речь, мимика жест, пантомима); пользуется театральной терминологией; участвует в 

представлении для различных групп зрителей (сверстники, родители, педагоги и пр.) 

Культурно-досуговая деятельность: организует свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие запросы; принимает активное участие в праздничных 

программах и их подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; знает некоторые народные традиции разных народов; участвует в 

объединениях дополнительного образования. 

В результате, к концу 7 года жизни ребенок:  

Приобщение к искусству.  

- Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

- Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных 

видов и жанров искусства.  

- Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства 

(декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное 

искусство.  

- Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

- Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  

- Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и тому подобное).  

- Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее).  
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- Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 

Расширять представления о художниках ‒ иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, 

Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие).  

- Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-

песенников (Г.А. Струве, А.Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие).  

- Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края.  

- Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши).  

- Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки.  

Изобразительная деятельность.  

- Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику 

изображения. Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
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вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому 

подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие ‒ красные). Учит 

детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей 

художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности.  

- Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа ‒ передний план или дальше от него ‒ задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

- Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка:  

- Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

- Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной 

лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
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глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация:  

- Педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет 

применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества.  

Прикладное творчество:  

- при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у 

детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог 

формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При 

работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство:  

- Педагог продолжает развивать у детей декоративное творчество; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 
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характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у 

детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку.  

Музыкальная деятельность.  

Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; 

педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

(русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.  

Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 

детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоциональнообразное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами; учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит 

детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. Педагог активизирует 

использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на музыкальных 

инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребёнка.  

Театрализованная деятельность.  

- Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал 

для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
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движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на 

ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, 

грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей 

использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог 

формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно 

придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени 

разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует 

умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Культурно-

досуговая деятельность.  

- Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами 

и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и 

участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет 

реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования.  

В результате, к концу 7 года жизни ребенок в приобщении к искусству: выражает 

радость к своим успехам в изобразительном, музыкальном, театрализованном творчестве; 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

проявляет эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру; 

способен давать эстетическую оценку и делать эстетические суждения; выражает интерес к 

национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве, отечественных национально-культурных ценностях; проявляет гражданско-

патриотические чувства; способен назвать вид, жанр искусства; знает произведения 

определенного вида искусства (автора, название); знает средства выразительности разных 

видов искусства; знает о творчестве некоторых художников и композиторов; знает 

профессии, связанные с искусством; уметь назвать основные действия, с помощью которых 

воплощается данный вид искусства (писать, танцевать, играть роль и т.д.); умеет действовать 

сообразно данному виду искусства, знать технические приемы и умело ими пользоваться в 

свободной художественной деятельности; умеет устанавливать связи между видами 

искусства; умет выразить чувства, мысли языком искусства; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; испытывает интерес и желание посещать выставки, музеи, 

детские театры; способен выражать свои впечатления, высказывать суждения, оценки; 

проявляет художественно-творческие способности в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.).  

В изобразительной деятельности: проявляет потребность в творческом 

самовыражении; проявляет художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
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скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; владеет художественными 

умениями, навыками и средствами художественной выразительности в изобразительной 

деятельности; высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде; проявляет волевое начало в продуктивной деятельности, способность 

достигать цели, переделывать, если не получилось; участвует в создании индивидуальных 

творческих работ и тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах). 

В рисовании: создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; проявляет творческое воображение и использует в рисовании разные 

материалы и способы создания изображения.  

В лепке: лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур; создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений; выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные изделия 

по мотивам народного искусства.  

В аппликации: создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные 

композиции.  

В музыкальной деятельности: узнает гимн РФ; владеет художественными умениями, 

навыками и средствами художественной выразительности в музыкальной деятельности: 

определяет музыкальный жанр произведения; различает части произведения (вступление, 

заключение, запев, припев); определяет настроение, характер музыкального произведения, 

слышит в музыке изобразительные моменты; воспроизводит и чисто поет несложные песни в 

удобном диапазоне; сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); правильно берет дыхание; выразительно двигается в соответствии с характером 

музыки, образа; передает несложный ритмический рисунок; выполняет танцевальные 

движения качественно: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с 

предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); активен в театрализации, инсценирует 

игровые песни; исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии; проявляет 

музыкальные способности в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и др.); любит посещать концерты, музыкальный театр делится 

полученными впечатлениями; применяет накопленный музыкальный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

В театрализованной деятельности: проявляет творческую инициативу в организации 

театрализованных игр; дает оценку помыслов, поступков вымышленных, литературных 

персонажей и реальных людей; передает театральный образ с помощью специальных средств 

театральной выразительности (слово, грим, костюм, хореография и пр.); самостоятельно 

выбирает литературную или музыкальную основу для будущего спектакля; знает виды и 

формы театра, театральные профессии; пользуется театральной терминологией; знаком с 

культурой поведения в театре; анализирует сыгранные роли (собственные и сверстников), а 

так же просмотренные театральные постановки.  

В культурно-досуговой деятельности: способен организовывать свободное время с 

пользой, реализуя собственные интересы и желания; активно участвует подготовке и 

проведении праздников и развлечений различной направленности; владеет навыками 

культуры общения в ходе досуговых мероприятий со всеми его участниками; знает традиции 

и обычаи народов России; уважительно относится к культуре других этносов; с интересом 

принимает участие в коллективной досуговой деятельности, применяя полученные навыки и 

опыт; участвует в объединениях дополнительного образования, реализуя свои 

художественно-творческие способности. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
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«Культура» и «Красота», что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;  

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

Раздел Наименование программы, технологии 

художественно – 

эстетическое развитие 

Цветные ладошки (изобразительное искусство) И.А. 

Лыкова  

Умелые ручки (художественный труд) И.А. Лыкова 

Ладушки И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка в соответствии с ФАОП ДО основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– 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 ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В 

структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие 

обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 



41 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Напра

вление 

развит

ия 

Образовательные 

области ФГОС ДО 

Описание образовательной деятельности с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
  

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, 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.). 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

работнике, родителях (законных представителях), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
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От 5 лет до 6 лет. Содержание образовательной деятельности.  

- Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов 

спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений 

и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 

усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских 

взаимоотношения со сверстниками.  

- Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом 

образ жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах 

активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного 

поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных 

представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с 

соответствующей тематикой.  

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). Основные движения: бросание, катание, 

ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя его рукой 

(правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного мяча; 

передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об 

пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за 

головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); 

перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 

раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и 

колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 

толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько 

предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с 

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

под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; ходьба: ходьба 

обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, приставным шагом в 

сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на 

носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без 

ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; бег: бег в 

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

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

расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в 

заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; 

медленный бег 250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2х10 м, 3х10 м; 

пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; прыжки: подпрыгивание на 

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

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

ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с 

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

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

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

перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на 

возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с 

разбега; прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку 

(высота 3–5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и 

бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; упражнения в 
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равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и опускание 

на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем 

на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); 

приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; 

«ласточка». Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые 

дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.  

Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, 

последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей;  

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и 

ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и 

влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения 

лежа на спине;  

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и 

перекладывание их с места на место;  

- педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя 

на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 

вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 

самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых 

общеразвивающих упражнений. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы.  

Ритмическая гимнастика:  

- музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, 

некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в 

соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на 

носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный 

бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на 

месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по 

одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений.  

Строевые упражнения:  

- педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; 

размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; 

повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», 

расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары.  

Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 

движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами 

соревнования, играхэстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение 
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правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать 

скорость, проявлять находчивость, целеустремленность.  

- Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, 

младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление 

к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, 

поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх.  

Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся 

условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

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

знание 3- 4 фигур.  

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 

и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом.  

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3–5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: 

наличия оборудования и климатических условий региона.  

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с 

торможением при спуске с горки.  

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты 

на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим шагом», 

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

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 

разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного 

передвижения.  

Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и 

расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье 

(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на 

свежем воздухе).  

Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, 

бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный 

спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и 

учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое 

отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, 

правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления 

здоровья).  

Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее 

освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и 
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спортивные игры. Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание 

составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

творческие задания. Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным 

событиям, включать подвижные игры народов России.  

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. Туристские прогулки и экскурсии. 

Педагог организует для детей непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно 

удлиняющимися переходами – на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в 

одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время 

непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. 

Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 

снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует 

наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила 

гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с 

детьми разнообразные подвижные игры во время остановки.  

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок выполняет физические упражнения в 

соответствии с возрастными возможностями, достаточно технично, уверенно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно; проявляет в двигательной деятельности (на занятиях по 

физкультуре, гимнастике и др.) сформированные в соответствии с возрастом 

психофизические качества; способен проявить творчество, составляя несложные комбинации 

из знакомых общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений, основных движений 

и продемонстрировать их, придумать движения в подвижной игре и организовать ее; 

стремится осуществлять самоконтроль и дает оценку двигательным действия других детей и 

своим, свободно ориентируется в пространстве, овладевает некоторыми туристскими 

умениями; проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим 

прогулкам и экскурсиям; умеет взаимодействовать в команде, проявляет инициативу, 

самостоятельность, находчивость, взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, 

демонстрирует нравственно-волевые качества, ответственность перед командой, 

преодолевает трудности; знает способы укрепления здоровья и факторы, положительно 

влияющие на него; имеет представления о некоторых видах спорта, спортивных 

достижениях, туризме, как форме активного отдыха, правилах гигиены, безопасного 

поведения в двигательной деятельности, стремиться их соблюдать, понимает необходимость 

сохранения и укрепления здоровья, может оказать посильную помощь больным близким, 

стремиться заботиться о своем здоровье и здоровье других людей. 

 

От 6 лет до 7 лет. Содержание образовательной деятельности.  

- Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой.  

- В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы 

педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений.  

- Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и 

придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 
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импровизировать.  

- Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, 

заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения).  

Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; 

передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в 

ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча 

друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с 

отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и 

сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную 

корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг 

другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением 

заданий (поворотом, передачей другому). ползание, лазанье: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и 

ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом 

одноименным и разноименным способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; 

пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение 

упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным 

сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; бег: бег в колонне по одному, врассыпную, 

парами, тройками, четверками; с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии 

на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями 

ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги 

вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 

м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3х10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных 

положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя потурецки, лежа на 

спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование; прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки 

через обруч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбегание под 

вращающуюся скакалку – прыжок – выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, 

другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, 

на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной 

ноге вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, 

опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением 
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заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки».  

- Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает 

условия для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в 

различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой 

деятельности и повседневной жизни.  

Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине;  

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя 

на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы 

и пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место.  

- Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных 

положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с 

музыкальным сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и 

ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники 

выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях 

рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, 

самостоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из 

знакомых движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы.  

Ритмическая гимнастика:  

- музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад, а сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех 

движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм 

музыки.  

Строевые упражнения:  

- педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 

строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 

шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый ‒ второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки.  

Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве.  Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
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результаты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые 

качества, честность, целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать. Продолжает 

воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения 

команды, стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Способствует формированию духовнонравственных качеств, основ патриотизма и 

гражданской идентичности.  

Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей. Педагогом могут быть 

предложены детям: игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Пожарные на 

учении», «Спасатели спешат на помощь», «Будущие защитники Родины», «Полоса 

препятствий», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; 

с прыжками: «Лягушки и Аист», «Не попадись!», «Волк во рву». Игры с метанием и ловлей 

на развитие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и 

меткий?», «Ловишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловкие 

обезьянки»; игры-эстафеты: «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами 

соревнования: «Зарничка»,«Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши 

олимпийцы». Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».  

- Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; 

знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит.  

- Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг 

друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу.  

- Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам.  

- Элементы хоккея: (без коньков ‒ на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 

ней с места и после ведения.  

- Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку, правильно удерживая ракетку.  

- Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 

Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 

зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

- Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость.  

- Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 

метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным 

ходом (с палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», 

«ёлочкой».  
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- Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на 

коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах 

с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь.  

- Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, 

объезжая препятствие, на скорость. 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, 

борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и 

охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и 

экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как 

оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей 

заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей.  

Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают 

сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игрэстафет, 

спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений. Досуг организуется 1-2 

раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, 

продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в том 

числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. Досуги и праздники 

направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, должны иметь 

социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным 

праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся спортсменов. Дни 

здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные 

мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. Туристские 

прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей дополнительного 

сопровождения и организации санитарных стоянок. Педагог организует пешеходные 

прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-40 минут, общая 

продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30 минут, с 

перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, 

как форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности 

и ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать 

содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые 

вещи класть на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, 

продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные 

препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, 

ориентироваться на местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при 

преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время 

туристской прогулки.  

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически 

точно, выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические 
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упражнения, музыкально-ритмические упражнения и их комбинации с пособиями и без, 

осваивает элементы спортивных игр по возрасту, проявляет психофизические качества, 

меткость, гибкость, глазомер, сохраняет равновесие, правильную осанку, свободно 

ориентируется в пространстве без ориентиров; осуществляет самоконтроль, может дать 

оценку выполнения упражнений другими детьми; проявляет двигательное творчество, может 

придумать комбинации движений в общеразвивающих упражнениях и подвижных играх, с 

удовольствием импровизирует; активно и с желанием участвует в подвижных играх и 

эстафетах, проявляет инициативу, может их самостоятельно организовать и провести со 

сверстниками и младшими детьми; проявляет инициативу, находчивость, морально-

нравственные и волевые качества (смелость, честность, взаимовыручка, целеустремленность, 

упорство и др.), оказывает помощь товарищам, стремится к личной и командной победе, 

демонстрирует ответственность перед командой, преодолевает трудности; осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности, имеет начальные 

представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления здоровья и 

профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях, 

знает, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного 

поведения в двигательной деятельности и во врем пеших туристских прогулок и экскурсий, 

владеет навыками личной гигиены, может определить и описать свое самочувствие; 

стремиться оказать помощь и поддержку больным людям, заботливо относится к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает:  

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

- формирование у ребёнка 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 ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Физическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

Раздел Наименование программы, технологии 

физическое развитие Кириллова Ю.А. Парципальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Методический комплект 

программы Н.В.Нищевой. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в дошкольной организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
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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.  

Воспитатели способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

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

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

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

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей 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. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 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.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

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

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, 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 с другими детьми. Оно 
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способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 



54 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 

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. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов дошкольной организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5. Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам 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 детей 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) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  
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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).  

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 детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

уровень, IV уровень, 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 детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группе 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. АООП ДО для детей с ТНР регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
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художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с ТНР; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальные условия получения образования детьми с ТНР - это создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

ТНР, 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: 

а) 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 детей, их 

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

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 
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тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком 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 и т.д. 

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» и т.д.. 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 детей 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 и т.д. 

 

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 и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

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 
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степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. 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 педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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 и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. 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 и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

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

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных 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); 

- 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 и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 -совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
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и диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-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. 

-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 и т.д.). 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). 

-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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 
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звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
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(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

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

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

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

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

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- 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. 

- 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/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 детей 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 детей 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). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети 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. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. Коррекционно-развивающая работа в 

ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды 

и другие квалифицированные специалисты. Задачи коррекционно-развивающей работа на 

уровне ДО:  

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее – 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 и 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 диагностики; на основании рекомендаций ППК. Коррекционно-

развивающая работа строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 
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Речевое развитие в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

включает работу над расширением объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнения 

предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) компонентов словаря; работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; развитие общей, ручной, артикуляторной 

моторики; коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; совершенствование 

восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

совершенствование навыков связной речи детей; коррекцию нарушений фонетической 

стороны речи, по развитию фонематических процессов; формирование мотивацию детей к 

школьному обучению, обучение их основам грамоты; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие 

словаря 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?,  

 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
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  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формировани

е и 

совершенство

вание 

грамматическ

ого строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

Развитие 

фонетико- 

фонематическ

ой системы 

языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов.  
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 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

 Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий.  

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям:  

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика).  

 развитие артикуляционного и голосового аппарата;  
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 развитие просодической стороны речи;  

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

 развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

дошкольной организации включает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей», 

«Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре (музыкального 

руководителя)», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой 

по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по 

ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую помощь по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
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связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя 

как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным 

и самостоятельным действиям.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы у дошкольника с ТНР: 

1. Субъективность новизны и открытий. Дошкольник с ТНР вкладывает в 

процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

2. Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, 

дошкольник с ТНР легко управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам. 

3. Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности 

дошкольник с ТНР в силу несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней 

позиции и возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном, игрового 

отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей, 

предполагают развитие у дошкольника с ТНР определенной доли самостоятельности, 

инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка 

ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать 

обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. Способы и направления поддержки 

детской инициативы реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 

инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и 

результативность, решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов.  

В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 

интересов дошкольника с ТНР на получение практического результата, который достигается 

в процессе поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и 

умений. Особенностью проектной деятельности дошкольника с ТНР является то, что он 

испытывает трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем, в выявлении 

проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит характер 

сотрудничества участников образовательных отношений. 
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2.7. Федеральная рабочая программа воспитания в соответствии  

 

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 (Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

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, 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 (Пункт 

4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 

от 9 ноября 2022 г. № 809)  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания  

- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

- Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. С учётом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений.  
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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. Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. Организация в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 

с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями 
 

2.7.1 Целевой раздел программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие дошкольника с ОВЗ с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. Общие задачи 

воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  
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- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Принципы реализуются в укладе дошкольного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события 

 

Уклад образовательной организации.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

дошкольной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Основной целью педагогической работы является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

- уважение личности ребенка.  

 

Общности образовательной организации.  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста 
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связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Задачи воспитания в образовательных областях.  

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. Содержание Программы воспитания 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд»; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания. Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа»;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания. Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота»; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания. Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа»;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье».  

 

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. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – 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. Событием 

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 пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) (п.49.1.6. ФАОП ДО). 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.2 Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания(п.49.2.1. ФАОП ДО). 

Патриотическое направление воспитания (п.49.2.2. ФАОП ДО). 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Социальное направление воспитания(п.49.2.3. ФАОП ДО). 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

Познавательное направление воспитания (п.49.2.4. ФАОП ДО). 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (п.49.2.5. ФАОП ДО). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Трудовое направление воспитания(п.49.2.6. ФАОП ДО). 

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

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Этико-эстетическое направление воспитания(п.49.2.7. ФАОП ДО). 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе 

реализации Программы воспитания(п.49.2.8. ФАОП ДО). 

Организационный раздел (п.49.3. ФАОП ДО). 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания (п.49.3.1. ФАОП ДО). 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Организация предметно-пространственной среды (п.49.3.3. ФАОП ДО). 

 

2.7.3 План воспитательной работы  в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  
Название 

праздника 

(события)  

Краткая информационная справка Рекомендуе

мое время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с 

букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах. 

1 сентября ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу с 

родителями 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Неделя 

безопасности 

Профилактика предупреждения 

дорожно-транспортных 

происшествий «Дети и ПДД» 

2-я неделя 

сентября  

спортивный праздник 

«Внимательный 

пешеход» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

День 

Бородинского 

сражения 

Формирование у детей 

патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего 

народа и памятниками боевой 

славы, воспитание любви и 

уважения к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, 

полученных от просмотра картин, 

посвященных Бородинскому 

сражению 

7 сентября Чтение рассказов о 

бородинском 

сражении для детей 

 

Воспитатели 

групп 

Грамотей 8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября викторины, игры на 

ИД, чтение 

художественной 

литературы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн Истина, Добро, Красота - 3-я неделя общая (по детскому Воспитатели 

http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/406249049/0
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ый день 

красоты 

важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, 

музыка, литература, 

изобразительное искусство. В мире 

людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся 

человеком обычной наружности, 

если он добр, справедлив, 

милосерден. Официальный статус 

международного праздника День 

красоты получил в 1995 году  

сентября  саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного 

материала и т. п.);  

групп 

Дни 

финансовой 

грамотности  

По инициативе Центрального 

Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках 

которых рекомендуется 

организовать посещение 

финансовых организаций (банков, 

страховых компаний, пенсионных 

фондов  фондовых бирж, музеев 

денег), встречи с интересными 

людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести 

занятие по финансовой 

грамотности 

3-я неделя 

сентября 

викторины, игры на 

ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

60 фондовых бирж, 

музеев денег), 

встречи с 

интересными людьми 

в сфере бизнеса и 

финансов, а также 

провести занятие по 

финансовой 

грамотности. 

контролем родителей) 

 

Воспитатели 

групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников   

27 сентября - день воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

 

выставка детских 

работ, праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

1 октября - международный день 

пожилых людей, знакомство детей 

с нравственным понятием как 

«доброта» и какие добрые дела 

можно сделать для других людей. 

Проведение беседы по теме: «Что 

значит «добрые дела?» и «Кто 

нуждается в нашей помощи?», 

«Добрые дела в оказании помощи 

маме и бабушке младшим сёстрам 

и братьям в семье, забота о них». 

Акция добрых дел «Нам жизнь 

дана на добрые дела» 

1 октября Детско – 

родительская 

выставка  «Копилка 

добрых дел», 

создание открыток 

для бабушек и 

дедушек 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день 

музыки  

 

По образному выражению 

русского композитора А.Н. Серова, 

музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 

1975 года учреждён 

1 -я неделя 

октября 

концерт «Юные 

дарования 

«Солнышка»; 

знакомство с 

музыкальными 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
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Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают 

праздник большими концертными 

программами, а художественные 

коллективы открывают новый 

концертный сезон 

инструментами  

Международн

ый день врача 

«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению 

другим людям. Высшей наградой 

любого врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была 

создана международная 

организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 

странах мира, когда в результате 

бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 октября спортивно-

музыкальное 

развлечение (Я 

здоровье берегу-сам 

себе я помогу); 

виртуальная 

экскурсия в детскую 

поликлинику,  беседа 

с врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

День учителя 5 октября – День учителя. 

Обобщать и активизировать знания 

детей о профессии учителя. 

 Закрепить понятия «школа», 

«ученик», «учитель», «урок»; 

обобщающее понятие «школьные 

принадлежности». 

5 октября словесная игра 

«Учитель-ученик»,  

«Правила поведения в 

школе» игра «Что я 

возьму с собой в 

школу»  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День отца в 

России 

16 октября  - День отца в России. 

Традиции праздника,  повышение 

статуса отца и отцовства в глазах 

ребенка – дошкольника. Отец – это 

не просто слово. Для ребенка в нем 

заключен целый мир. Для сына 

папа – это пример для подражания, 

ведь он сильный и смелый, на все 

руки мастер. Для дочери папа - это 

защитник, образец 

мужественности. Для своих детей 

отец – наставник, мудрый учитель. 

16 октября 

(2-я неделя) 

Творческая 

мастерская орден 

«Самому лучшему 

папе на свете» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день животных  

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что 

им нужна наша забота. Чтобы 

привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он 

отмечается с 2000 г. 

3-я неделя 

октября 

Выставка рисунков, 

коллажей 

(фотографий) 

«Животные Югры»; 

викторина «Край 

родной – Югра» 

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день 

анимации 

(мультфильм

ов)  

28 октября - Международный день 

анимации В конце XIX века 

французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». 

Он рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, 

нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а 

дата первого публичного показа 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка 

работ «Любимые 

герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



79 

28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. 

Современная анимация- это 

особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых 

сказок 

Ноябрь 

День 

народного 

единства  

4 ноября - одна из самых важных 

дат российской истории. Люди 

разного вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-

город, а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом 

подлинного народного единения 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 «Покровские посиделки, праздник 

русского платка». Приобщать 

детей к народному творчеству 

через шутки, потешки, игры, 

хороводы, народные костюмы и 

окружающие предметы русского 

быта (деревянные игрушки, 

тряпичные куклы). 

2-я неделя 

ноября - 

музыкальный 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День 

сотрудника 

внутренних 

дел 

Российской 

федерации 

10 ноября - День сотрудника 

внутренних дел Российской 

федерации. Знакомство с 

праздником, профессией 

сотрудник внутренних дел 

Российской федерации. 

2-я неделя 

ноября - 

спортивное 

развлечение  

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

День матери в 

России  

27 ноября – День матери в России. 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 году 

и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с 

нами наши мамы, мы чувствуем 

себя защищенными. В 

праздничный день каждый 

ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 

может особо выразить 

благодарность своей маме 

4-я неделя 

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

спортивный конкурс 

(с участием мам) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День 

Государствен

ного герба 

Российской 

Федерации 

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации . 

Сформировать представление о 

сущности и значении герба России 

как государственного символа 

Российской Федерации у детей 

дошкольного возраста 

30 ноября НОД на тему 

«Символы России: 

Герб Российской 

Федерации» 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

День 

неизвестного 

солдата; 

3 декабря -Международный день 

инвалидов - Слово «инвалид» с 

латинского языка переводится как 

1-я неделя 

декабря 

организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 
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Международн

ый день 

инвалидов  

«бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. 

Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские 

игры. Международный день 

инвалидов, учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового 

сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей 

инвалидов, 

воспитывающихся на 

дому; письма-

открытки для детей 

групп 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России.  Знакомство 

детей с 

понятиями «волонтер», «волонтерс

кое движение», формирование у 

детей позитивных установок 

на добровольческую деятельность; 

приобщение к общечеловеческим, 

духовно-нравственным ценностям; 

воспитание толерантного 

отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и 

этнической принадлежности. 

Способствовать реализации 

стремления участвовать в 

доступной общественно значимой 

деятельности (экологической, 

здоровьесберегающей, трудовой, 

гуманистической, направленной на 

решение интересных и близких для 

ребенка задач при активном 

взаимодействии с другими 

людьми  (взрослыми, 

сверстниками, детьми младшего 

возраста). 

5 декабря акция «Путешествие в 

мир добрых дел и 

поступков», 

проведение беседы с 

детьми «Дорогою 

добра». Изготовление 

открыток своими 

руками педагогам - 

пенсионерам 

пожилого возраста 

«Дарим радость» 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день 

художника 

8 декабря - Международный день 

художника История праздника, 

знакомство с профессией 

художника,  великие художники, 

художественные произведения 

искусства 

8 декабря  посещение картинной 

галереи, виртуальная 

экскурсия в мир 

искусств. Творческая 

мастерская «Юные 

художники 

Солнышка» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День Героев 

Отечества 

9 декабря - День Героев Отечества 

сформировать представление о 

«Дне Героев Отечества», его 

истории; воспитание чувства 

патриотизма  и гордости за свою 

страну, героизм народа; знать и 

чтить память героев страны 

9 декабря  проведение цикла 

НОД, тематических 

бесед с детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации:«Рассказ 

о святом Георгии 

Победоносце»;«Герои 

Отечества»;«Знакомст

во с Орденом Святого 

Георгия», «Герои 

нашей страны» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день футбола  

Первое упоминание о футболе как 

«об игре в мяч ногами» историки 

нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием 

10 декабря -  спортивный праздник 

«Россия вперед!»  

Инструктор по 

ФИЗО 
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до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским воинам 

поддерживать хорошую 

физическую форму.  

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

12 декабря – день Конституции 

Российской Федерации 

Формирование  представлений у 

дошкольников о том,  что 

Конституция РФ является 

основным законом государства, 

который необходимо соблюдать. 

Расширять представление о 

празднике День Конституции, 

значении и истории его 

возникновения 

12 декабря  проведение беседы с 

детьми об истории 

праздника: «День 

Конституции». Рассма

тривание альбомов, 

открыток, 

иллюстраций. 

Слайдовая 

презентация «Народы 

мира» познакомить 

детей с разными 

национальностями 

народа, формировать 

положительное 

отношения к другим 

людям 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Новый год 

 

31 декабря – Новый год Это самый 

весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 

января был подписан Петром I. 

Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными 

приметами российского Нового 

года являются украшенные 

расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в 

чудо. 

4-я неделя 

декабря 

новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный 

бал  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Прощание с 

елкой, 

Рождество 

Христово 

История праздника. Рождество — 

великий день для всего 

христианского мира. Во многих 

странах, как и в России, его 

считают одним из главных 

семейных праздников. 

2-я неделя тематическое 

развлечение в ходе 

которого, 

познакомить детей с 

историей 

православного 

праздника Рождество 

Христово; дать 

представление о его 

значении. Приобщить 

детей к русской 

традиционной 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Всемирный 

день 

«спасибо»  

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это 

одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому 

3-я неделя 

января  

проведение цикла 

занятий, 

тематических бесед с 

детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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человеку, говорящему на русском 

языке, известно его 

происхождение - сокращённое от 

«Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. 

Некрасов) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады  

27 января 1944 г День полного 

снятия блокады Ленинграда. 27 

января - День воинской славы 

России. 

27 января проведение цикла 

занятий, 

тематических бесед с 

детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Февраль 

День доброты  Международный праздник День 

доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое качество всегда 

высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их 

наиболее характерных черт 

российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый человек - 

тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор 

между Добром и Злом. Чтобы 

стать добрым, надо как можно 

больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля  

Проведение акции 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

Воспитание у детей 

положительных 

качеств характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, 

мотивировать детей 

на совершение 

добрых поступков, 

добрых дел во благо 

других людей 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Сталинградска

я битва 

Познакомить детей с 

историческими событиями ВОВ по 

освобождению Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 

2 февраля Проведение бесед «О 

мужестве и героизме 

защитников 

Сталинграда», в ходе 

которых необходимо 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

Родину, свой народ, 

чувство сострадания к 

тем, кому выпала 

тяжелая доля военной 

поры. Формировать 

бережное отношение 

к истории своей 

страны и её наследию 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

День 

Российской 

науки 

8 февраля – день Российской 

науки. Формировать у детей 

осознанно-положительное 

отношение к познанию 

окружающего мира. Знакомство с 

научными достижениями в 

игровой форме 

8 февраля Тематический день 

«Путешествие в 

страну Науки»  

Обновление в группах 

центров науки и 

экспериментирования 

(изготовление схем 

экспериментов, 

научных буклетов о 

свойствах воды, 

почвы, воздуха, 

брошюры «Для чего 

нужна вода» и т.д.) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

Международн По данным экспертов ЮНЕСКО, 21 февраля фольклорный Старший 
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ый день 

родного 

языка  

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. В 

России родными языками 

являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, якутский...- 

всего более 100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. Международный 

день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО 

официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира 

праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и 

др 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 

защитника 

Отечества  

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются 

до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён 

официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и 

Военноморского флота). Женское 

население России воспринимает 

данный праздник как мужской 

день. 

23 февраля спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально-

театрализованный 

досуг, «Битва хоров»  

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Март 

День рождение 

К.Д. 

Ушинского  

 «Книжкина неделя» по творчеству 

К.Д. Ушинского Приобщение 

детей старшего дошкольного 

возраста к национальной культуре 

через восприятие произведений К. 

Д. Ушинского 

3 марта 

 

Совместное 

мероприятие с 

детской библиотекой 

Чтение произведений 

К. Д. Ушинского и 

рассматривание ил-

люстраций к ним. 

Проведение 

конкурса детских рис

унков по теме. 

Изготовление 

костюмов, шапочек-

масок.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн

ый женский 

день  

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня 

проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские 

8 марта утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией Расширять 

представления об истории Крыма 

как части российской территории; 

формировать гражданскую 

позицию дошкольников на основе 

исторических событий, связанных 

с воссоединением Крыма с 

Россией; развивать 

18 марта Праздник «В единстве 

наша сила!» 

(посвященный Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией) для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 
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познавательный интерес; 

воспитывать гордость за свое 

Отечество, чувство патриотизма 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Задача человечества в целом и 

каждого человека в отдельности - 

всеми возможными способами 

беречь пресную воду 

22 марта праздник-

экспериментирование 

(с водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш 

дом – Земля» 

Воспитатели 

групп 

Праздник 

«Жаворонки» 

Дать первоначальные 

представления о закличках, 

разучить некоторые из них. 

3 -я неделя 

марта 

праздник-развлечение 

 

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день 

театра  

27 марта - Международный день 

театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития 

международного творческого 

театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, 

которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления 

от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие 

годы как самые яркие и 

запоминающиеся 

4-я неделя   сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений -

выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 

родителями)  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международн

ый день птиц  

 

Международный день птиц - 

праздник, близкий сердцу любого 

человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому 

что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника 

является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» 

в ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя 

апреля  

выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в зоопарк, 

лес (с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса» ,«Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для птиц  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день 

детской книги  

 

В день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный 

день детской книги. Адресовать 

именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с 

начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, 

В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. – 

золотой фонд российской детской 

книги.  

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); экскурсия 

в библиотеку; встреча 

с детским писателем, 

художником 

иллюстратором на 

НОД на ИД 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День 

космонавтики

, день запуска 

СССР 

первого 

искусственно

Этот праздник родился в России. 

Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин 

впервые совершил космический 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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го спутника 

Земли 

полет. С 1968 года российский 

День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран 

может гордиться своими успехами 

в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия  

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 

НОД на ИД  

Всемирный 

день здоровья  

 

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, 

болезни одной страны через 

некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром  

3-я неделя 

апреля   

спортивный праздник 

(развлечение)  

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

Всемирный 

день Земли   

Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира.  

22 апреля Целевые прогулки:  

Весенний город,  

Природа просыпается 

Смотр конкурс 

«Огород на окне» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День 

пожарной 

охраны 

30 апреля – День пожарной 

охраны. Знакомство с профессией 

пожарный. 

30 апреля Игры 

«Пожароопасные 

предметы», «Что 

необходимо 

пожарному?». 

Отгадывание загадок. 

Беседа «Правила 

поведения при 

пожаре». 

Рассматривание 

альбома «Люди 

героической 

профессии» Чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений: 

«Рассказ о 

неизвестном герое» С. 

Маршака, «Пожарные 

собаки» Л. Толстого. 

Рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций. 

Конкурс рисунка 

«Спички детям не 

игрушки». 

Дидактические игры: 

«Можно — нельзя», 

«Предметы источники 

пожара», «Домашние 

помощники», «Кому 

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 
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что нужно?», «Я 

начну, а ты закончи», 

«Школа пожарных». 

Подвижные игры 

«Ловишки», 

«Прятки», «Найди 

предмет», «С кочки 

на кочку», «Пробеги 

тихо». Социально-

ролевая игра 

«Отважные 

пожарные». 

Май 

Праздник 

весны и труда  

У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда то он 

назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности 

трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - 

Первомай. В настоящее время 

большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. 

Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека  

1 мая Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) 

акция; музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День Победы  День Победы — праздник победы 

Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. В День Победы 

во многих городах России 

проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве 

производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного 

Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение 

получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк». 

9 мая  Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам 

погибших, участие в 

акции «Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

День музеев. Международный день музеев 

празднуется во всём мире с 1977 

года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя 

тема, и Международный совет 

музеев всегда делает обзор 

связанных с данной темой 

мероприятий, делая их 

доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня 

музеев как на территории Европы, 

так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого 

периода начинается активное 

просвещение населения 

3-я неделя 

май 

посещение музеев в 

холлах 

образовательного 

учреждения; 

развлечение «В гостях 

у старинных вещей»  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День детских 

общественны

х организаций 

России 

Сформировать у воспитанников 

представления о детских 

общественных объединениях и 

вовлечь в деятельность 

19 мая  Игровые мероприятия 

«Играй город» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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Российского движения детей и 

молодежи «Движение первых» 

(далее – РДДМ, Движение 

первых), мотивировать на участие 

в проектах Движения и в работе 

первичных отделений. 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Развивать у дошкольников 

уважительное отношение к своей 

стране, культуре, истории, 

родному языку.  Дать знания о 

Кирилле и Мефодии, как 

основоположниках славянской 

письменности.  Познакомить со 

старославянским алфавитом, 

формировать у детей 

представления о сходстве и 

различии современной и 

славянской азбук 

24 мая «Виртуальная 

экскурсия в историю 

книгоиздания на 

Руси» «Путешествие 

азбуки по России» 

НОД Лепка букв 

славянской 

письменности. 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международн

ый день друзей  

 

Друг - тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные 

на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной 

ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – 

праздник напоминание о том, как 

важна в нашей жизни дружба  

4-я неделя 

мая 

конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Июнь 

Международн

ый день 

защиты детей 

Расширить представления детей о 

государственном празднике «День 

защиты детей» и способствовать 

формированию у детей основ 

правового сознания и правовой 

культуры. 

1 июня Музыкально-

спортивный 

фестиваль по 4 

станциям «Здравствуй 

лето!»: 

• 1 станция «Зоопарк» 

- «Птичья зарядка»  

• 2 станция 

«Игралкино» - игры: 

«Да-нет», «Холодно – 

тепло», «Собира ем 

пыльцу», «С кочки на 

кочку», «Репка»,  

• 3 станция «Сад – 

огород» - эстафета 

репка  

• 4 станция 

«Танцевалкино» 

музыкальный 

флешмоб «Супер-

детки» Рисование на 

ватмане Дерева 

дружбы, которое 

символизирует мир и 

дружбу всех народов 

на земле  Беседы о 

разных народах, 

населяющих нашу 

планету    

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День эколога Формирование экологически 

грамотного поведения, бережного 

5 июня Экспериментирование 

«Свойства воды и 

Старший 

воспитатель  
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отношения к природе - желания 

детей конкретными делами и 

поступками украшать свою Землю 

- растить отзывчивых, добрых, 

милосердных детей. 

песка», зарисовки 

Трудовые поручения 

на цветнике, огороде 

(полив, 

рыхление, уборка 

сорняка) 

Экспериментирование 

«Удивительный мир 

открытий» 

(с использованием 

документ камеры и 

цифрового 

микроскопа) 

Воспитатели 

групп 

День 

русского 

языка, день 

рождения 

великого 

русского 

поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина  

Познакомить детей с 

«Международным днем родного 

языка». Воспитывать уважение и 

любовь к родному языку, а также к 

другим языкам. 

6 июня Тематические беседы, 

посвященные 

творчеству А.С. 

Пушкина  

«Архитектура в 

сказках 

А.С.Пушкина», 

составление схемы 

последовательности 

строительства зданий 

из сказок 

А.С.Пушкина.  Показ 

пальчикового театра 

по сказке «Сказка о 

золотой рыбке.  

Литературная 

викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «В 

гости к золотой 

рыбке» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День России Закреплять знания детей о 

символах России, о 

празднике День России, о 

народных старинных традициях 

Воспитание любви и гордости к 

своей стране через формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира: города – 

места, где ты живешь; России, как 

Родины – страны, где ты родился с 

традициями, символами, 

богатствами, историей. 

12 июня Познавательная 

беседа о Российском 

флаге 

  Викторина 

«Символы России»  

Беседа о природных 

богатствах родного 

края 

Беседы: «Край, в 

котором мы живём», 

«О чём рассказывают 

памятники», «Люди, 

прославившие наш 

край» 

Конструирование: 

«Моя любимая 

улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», 

«Парк будущего» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День 

медицинского 

работника 

Закрепить представления о труде 

медицинских работников, 

расширить и уточнить знания о 

труде врачей, имеющих разные 

специализации (стоматолог, 

офтальмолог, отоларинголог, 

педиатр, медсестра, регистратор). 

Активизировать в речи слова: 

медицинские работники, врач, 

педиатр, стоматолог, 

отоларинголог, педиатр, 

третье 

воскресенье 

июня 

Беседа «День 

медицинского 

работника», 

оформление выставки 

творческих работ 

«Труд врачей и 

медсестер» 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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медсестра, медицинские 

учреждения, регистратор. 

Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

людям медицинских профессий, 

показать важность и сложность их 

работы 

День памяти 

и скорби 

Воспитание чувства благодарности 

к погибшим в годы Великой 

Отечественной войне и выжившим 

ветеранам, патриотизма и 

гражданственности, развитие 

интереса к историческому 

прошлому нашей страны. 

22 июня Беседа «Моя Родина – 

Россия» Аппликация 

«Голубь – птица 

мира», «Цвети Земля 

– планета мирная» 

(рисование, 

аппликация). 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Июль 

День семьи, 

любви и 

верности 

Рассказать детям о Дне семьи, 

любви и верности и его истории, 

познакомить с символом 

праздника, способствовать 

формированию у детей понимания 

ценности семьи 

8 июля Ознакомление с 

художественной 

литературой: Е. 

Благинина «Посидим 

в тишине», «Вот 

какая мама», 

Э.Успенский «Бабушк

ины руки», Ю. 

Яковлев «Мама» и 

т.д. 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Петр и 

Февронья» 

Изготовление 

символа праздника - 

ромашка 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День Военно-

морского 

флота 

Сформировать у детей 

представление о празднике «День 

Военно- морского флота», 

расширение представлений детей о 

Российской армии, познакомить 

детей с историей ВМФ, с морской 

терминологией, воспитывать у 

детей патриотические чувства, 

уважение к российскому воину, его 

силе и смелости, гордость за нашу 

Родину. 
 

30 июля "Мирное небо над 

головой" Просмотр 

презентации «Водный 

транспорт» 

 "Море, профессия 

командир корабля" 

Просмотр 

презентации «Военно-

морской флот» 

«Солдаты России» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Август  

День 

Воздушно-

десантных 

войск 

Воспитание чувства гордости, 

благодарности и уважения к 

российской армии, любви к 

Родине, расширять представление 

о родах войск, воздушно-

десантных войсках, военной 

профессии – десантник.  

2 августа Беседы: «Защитники 

Родины», «Солдаты, 

летчики, танкисты, 

моряки...» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

«Почему армия всем 

родная», А. Митяев; 

«Твои защитники», Л. 

Кассиль; «Шел по 

улице солдат», С. 

Баруздин. 

Рассматривание 

альбомов: 

«Памятники 

защитникам 

Отечества». 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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Рисование: 

«Самолеты взлетели в 

небо», «По морям — 

по волнам». 

Социально-ролевые 

игры: «Моряки», 

«Летчики», 

«Солдаты». 

Подвижные игры: «С 

кочки на кочку», 

«Самолеты», 

«Перепрыгни через 

ручеек», «Пробеги 

тихо». 

День 

Государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

Познакомится с символическим 

значением флага России, закрепить 

знания детей о значении цветов, 

изображённых на флаге и о 

праздничной дате 22 августа. 

Воспитывать у детей уважение к 

могуществу Российской державы, 

любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну. 

22 августа Беседы о 

Государственных 

символах РФ  

Чтение и разучивание 

стихотворений: 

 Ю. Поляков «Флаг 

России», «Что такое 

Россия»,  

Г. Ладонщиков 

«Родная земля», Т. 

Бокова 

«Родина».Просмотр 

презентаций, 

документальных 

фильмов, слушание 

песен о России. 

Рассматривание 

альбома «Россия 

Родина моя», флага 

РФ и ХМАО, флагов 

разных стран. Чтение 

стихотворений о 

родном крае, о мире.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

2.7.4. Организационный раздел программы воспитания  

 

Кадровое обеспечение.  

 
Условием качественной реализации программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в организации или группе. Педагогические работники, реализующие 
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программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей:  

Обеспечение эмоционального благополучия;  

Поддержка индивидуальности и инициативы;  

Построение вариативного развивающего образования;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка В целях эффективной реализации программы воспитания созданы 

условия:  

Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации программы 

воспитания. 

Должность Квалификационная категория Стаж работы 

Воспитатель  Высшая (5человек) Свыше 20 лет 

Воспитатель    Первая (1 человек) 6 лет 

Учитель –логопед Высшая (1 человек) Свыше 20 лет 

Учитель - логопед Первая (1 человек) 2 года 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшая (1 человек) Свыше 20 лет 

Музыкальный руководитель Высшая (1 человек) Свыше 20 лет 

Музыкальный руководитель Первая (1 человек) 2 года 

В штатное расписание дошкольной организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

 

Нормативно- методическое обеспечение:  

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

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. №423-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). (с изменениями на 8 ноября 2022 года); 

5. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 
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Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». (Приказ подписан 08.11.2022. Зарегистрирован 06.02.2023 

№72264); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

9. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей (ФОП ДО п. 2.8.4.3). 

Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми категориями 

детей не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в нашей стране 

одинаковые. 
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3. Организационный раздел 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в дошкольном 

учреждении (далее – ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в дошкольной 

организации обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Дошкольная организация 

может самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС дошкольная организация учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС дошкольной организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда группы не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  дошкольной 

организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

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

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
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эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в группе и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), создавать 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и образовательной деятельности всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы 

для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие 

принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте распространено общение с игрушкой, которая 

выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми: куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий 

ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 

заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 
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содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На групповом участке выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 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, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

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

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей 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. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в дошкольной 

организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях дошкольной организации достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в группе и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В дошкольной организации создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В дошкольной организации имеется кабинет учителя-логопеда, включающий 
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необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В дошкольной организации создается полифункциональная интерактивная среда. Она 

требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях 

сенсорной комнаты. Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда 

темной сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 

сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими 

его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно 

со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что 

может «сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 

ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с 

ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В дошкольной организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса: использование интерактивного оборудования  для различных целей: 

– демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Дошкольная организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией 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, 



99 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа оставляет за дошкольной организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В ДОО созданы материально-

технические условия, обеспечивающие:  

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы;  

- выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21;  

- выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО;  

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОО. 

Дошкольное учреждение укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 

качестве дидактических пособий.  В МАДОУ созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых помещениях и в кабинетах профильных 

специалистов имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. 

п., все кабинеты и группы подключены к сети Интернет. 

3.2. Финансовые условия реализации Программы 

ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним 
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требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, 

иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями дошкольной организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Объём 

финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 
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осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах организации.  

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за организацией право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638)   
8. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3. 5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы  

От 5 до 6 лет.  

Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жилибыли 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 Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова/ обработка А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. 

Ушинского); «Царевналягушка» (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; «Жёлтый 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.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий 

С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. 

«Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 

Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 

стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; 

Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит 

Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный 

С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору).  

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа 

по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка 

про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная 

птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; 

Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору).  
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Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», 

«Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветиксемицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-

Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин 

А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. 

Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 

«О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), 

«Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. 

С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с 

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» 

(пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой).  

От 6 до 7 лет.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 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. 
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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; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» 

(пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик спальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), 

«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает….», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 

М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 

Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный 

С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору).  

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле 

и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» 

(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; 

Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» 

(по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (повыбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 
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Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с 

нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 

«Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде) 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет.  

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова.  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.  

Песни. «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. 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.  

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. 
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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; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. 

«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». Развитие диатонического 

слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. Развитие 

танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона.  

От 6 лет до 7 лет.  

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 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», муз. М. Парцхаладзе; «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. Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 
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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.  

Музыкальные игры Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. 

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные 

спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового 

творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. 

Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», 

рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

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.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 

букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», 

«Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 
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«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. 

Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Коверсамолет». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная».  

от 6 до 7 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 

И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров – Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок».  

 

Примерный перечень анимационных произведений 

 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 

ограничивающими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия 

Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», 

студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. Фильм «Мама для мамонтенка», 

студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 
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Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская ,1970. Фильм 

«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 1974. Фильм 

«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия 

«Союзмультфильм», режиссер В.Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия 

Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 – 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 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, режиссёр В. Дегтярев, 1970. Цикл 

фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1969-1983. Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Уфимцев, 

1976-91. Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 

– 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», режиссёр В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,1973. Фильм 

«Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 

1949. Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. 

Котёночкин, А. Трусов, 1965. Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. Фильм «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 «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 

Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 
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Котеночкин, 1969. Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010. Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е. Ернова Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: 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. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. Полнометражный анимационный фильм 

«Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Полнометражный 

анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. Полнометражный анимационный фильм 

«Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. Полнометражный анимационный 

фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. Полнометражный 

анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

Х. Миядзаки, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Расписание занятий с детьми в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

на 2023-2024 учебный год   

 

 

 

 

Дни недели/ 

Наименование 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего Объем 

недельн

ой 

нагрузк

и (мин.) 
Старшая группа 

компенсирующей 

направленности, для 
детей старшего 

дошкольного возраста от 

5 до 6 лет, 
«Непоседы -5» 

 

1. Подготовка к обучению 

грамоте /ФЭМП  

09.00-09.25 

2. Музыкальное развитие 

10.15-10.40 

1.  Природа и ребенок 

09.00-09.25 

2. Физическое развитие  

09.45-10.10 

3.   Развитие речи  

15.30-15.55  

 

1. Познание окружающего 

мира  

09.00-09.25 

2. Художественное 

конструирование/ 

Конструирование 

09.35-10.00 

3. Физическое развитие 

(спорт площадка) 

15.30-15.55 
 

1. Рисование 

09.00-09.25 

2. Музыкальное развитие 

15.30-15.55 

 

1.   Развитие речи 

09.00-09.25  

2. Физическое 

развитие  

11.20-11.45 

3.Лепка/Аппликация 

15.30-15.55 

 

14 350 

Старшая группа 

компенсирующей 
направленности, для 

детей старшего 

дошкольного возраста от 
5 до 6 лет, 

«Почемучки-11» 

 

1. Художественное 

конструирование/ 

Конструирование  

09.00-09.25 

2. Музыкальное развитие 

15.30-15.55 

 

1. Подготовка к обучению 

грамоте /ФЭМП  

09.00-09.25 

2. Физическое развитие  

10.20-10.50 

3. Рисование 

15.30-15.55 

1.  Природа и ребенок 

09.00-09.25 

2. Физическое развитие 

(спорт площадка) 

10.25-10.50 

3.   Развитие речи  

15.30-15.55 

  

1.   Развитие речи 

09.00-09.25 

2. Физическое развитие  

09.45-10.10 

3.  Лепка/Аппликация 

15.30-15.55 

1.   Познание 

окружающего мира  

09.00-09.25 

3. Музыкальное 

развитие 

15.30-15.55 

 

 

14 350 

Подготовительная 

группа компенсирующей 
направленности, для 

детей старшего 

дошкольного возраста от 
6 до 7 лет,  

«Затейники-8» 

 

1. Развитие речи 

09.00-09.30 

2.  Познание окружающего 

мира/ Природа и ребенок 

09.40-10.10 

3. Физическое развитие 

11.40-12.10 

 

1. Аппликация 

09.00-09.30 

2. ФЭМП/ Обучение 

грамоте 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

3.Физическое развитие 

(спорт площадка) 

11.40-12.10 

 

1.Конструирование/ 

Художественное 

конструирование 

09.00-09.30 

2. Музыкальное развитие 

11.20-11.50 

 

1. Рисование 

09.00-09.30 

2.  Развитие речи 

10.00-10.30  

3. Физическое развитие  

11.00-11.30 

1. Музыкальное 

развитие 

09.40-10.10 

2.  Обучение грамоте 

/Лепка 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

 

15 450 
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Приложение 2 

Учебный план по реализации адаптированной основной образовательной программы  

для групп компенсирующей направленности на 2023-2024 учебный год 

 
№ Образовательная область Содержание  5-6 лет От 6 лет и до 

прекращения 

образовательных 

отношений 
Кол-во в нед. 

/год 

Длительность 

(мин) в нед. 
Кол-во в 

нед. /год 

Длительность 

(мин) в нед. 

Обязательная часть программы (не менее 60%, ФГОС ДО п.2.10) 
1 Физическое развитие  Физическое развитие 3/108 75 мин 3/108 90 мин 

2. Познавательное развитие Познание окружающего мира 1/36 25 мин 1/18 30 мин 

Природа и ребенок 1/36 25 мин 1/18 30 мин 

ФЭМП 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

Конструирование 1/18 25 мин 1/18 30 мин 

3 Речевое развитие Развитие речи 2/72 50 мин 2/72 60 мин 

Подготовка к обучению грамоте 1/36 25 мин 2/72 60 мин 

4 Художественно – 

эстетическое развитие  

Музыкальное развитие 2/72 50 мин 2/72 60 мин 

Художественное конструирование 1/18 25 мин 1/18 30 мин 

Рисование 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

Лепка  1/18 25 мин 1/36 30 мин 

Аппликация 1/18 25 мин 1/36 30 мин 

Образовательная деятельность инвариантной части 

программы 

 350 мин. 

 

450 мин. 

 
Обьем обязательной части  83% 87% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) не более 40%, ФГОС ДО п.2.10) 
1. Физическое 

развитие  

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(питание, двигательный 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, популярными в 

городе, крае, спортивными традициями и праздниками. Ознакомление с играми народов Севера 

(совместная деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность) 
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 
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режим, закаливание, 

формирование 

полезных привычек) 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

2. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Формирование основ  

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направленная  на 

приобщение детей и их родителей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России.  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева);  

- Программа «Я, ты, мы» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева) 

- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. 

- Программа «Экология для малышей» (Е.В. Гончарова)  

- Ветохина А.Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – 

Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2015.  

- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2016.  

- «Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста» Н.В.Пугачёва, 

Н.А.Есаулова М.: Педагогическое общество России, 2015. 

- И.А.Кузьмин, А.В.Камкин «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО. – М.: Истоки, 2015 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание/духовно-

нравственное 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направленная  на 

приобщение детей и их родителей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Санкт-Петербург, 2019 г. 

3. Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

Региональный компонент образовательной области реализуется, через обогащение 

представлений о жителях города, области, истории края, их отражении в народном творчестве 



114 

деятельность 

(экспериментирование) 

(мифы, сказки, легенды), используя рассказы о людях, крае, их истории; виртуальные экскурсии 

и целевые прогулки, через обогащение представлений о климатических особенностях 

края, неживой природе, животном и растительном мире ХМАО - Югры, экологической 

обстановке с использованием рассказов о родной природе и т.п. (совместная деятельность, 

режимные моменты, самостоятельная деятельность)  

Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. 

- Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. – М., 2015. 

- Развитие игры детей 5 – 7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. – 

М., 2015.  
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Санкт-Петербург, 2019 г.Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие   

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

- «Цветные ладошки» (изобразительное искусство) (И.А. Лыкова)  

- «Умелые ручки» (художественный труд) (И.А. Лыкова) 

- «Ритмическая мозаика», (автор А.И. Буренина) 

Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, ложках; ознакомление с музыкальными 

произведениями о городе, крае. Ознакомление детей с достижениями современного искусства и 

традиционной народной культуры, изучение специфики народного декоративно-прикладного 

искусства, обучение детей росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства 

(совместная деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность) 
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Санкт-Петербург, 2019 г.Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности 

5. Речевое развитие Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направленная  на 

приобщение детей и их родителей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. 
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/под редакцией Н. В. Нищевой, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 
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литературы Санкт-Петербург, 2019 г.- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом – 

природа» Рыжова Н.А. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, писателями 

и поэтами ХМАО – Югры,  художественными произведениями о округе, жителях 

Нижневартовска, округа, природе нашего края (совместная деятельность, режимные моменты, 

самостоятельная деятельность) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

6.  Итого по 

вариативной 

части 

программы 

Трудовое воспитание  Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Социализация, 

развитие общения,  

сюжетно – ролевая игра 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

 

Обьем вариативной части 23% 17% 13% 



Приложение 3 

Комплексно-тематический план группы компенсирующей направленности для детей младшего дошкольного возраста  от 5 до 6 лет  
Комплексно-тематическое планирование для детей старшей группы компенсирующей направленности, для детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет, «Непоседы -5» 

Месяц Тема / Неделя 

Сентябрь 1 неделя 01 1 неделя 04-08 2 неделя 11-15 3 неделя 18-22 4 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Познание» Проект месяца — «Энциклопедия почемучек» 

День Знаний Осень в творчестве 

композиторов, поэтов и 

художников 

Золотая осень.  

Фонематическое восприятие 

Огород. Овощи 

Фонематическое 

восприятие 

Сад. Фрукты 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках 

Октябрь 5 неделя 02-06 6 неделя 09-13 7 неделя 16-20 8 неделя 23-27 9 неделя 30-31 

Ценность-доминанта месяца — «Труд» Проект месяца — Выставка рукотворных открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» 

Лес. Грибы и ягоды 

Развитие слухового внимания 

и восприятия на речевых 

звуках  

Наш город. Моя улица 

Звук и буква А 

 

Дом и его части. Мебель 

Звук и буква У 

 

Перелетные птицы 

Звук и буква О 

Москва – столица России 

Звук и буква И 

Ноябрь 9 неделя 01-03 10 неделя 07-10 11 неделя 13-17 12 неделя 20-24 13 неделя 27-30 

Ценность месяца — «Семья» Проект месяца — «Сундучок семейных игр» 

Москва – столица России 

Звук и буква И 

Посуда. Продукты питания. 

Звуки А-У-О-И 

Одежда. Головные уборы 

Звук и буква Т 

Мама – лучший друг 

Звуки Т-Ть 

Обувь 

Звук и буква П 

Декабрь 13 неделя 01 14 неделя 04-08 15 неделя 11-15 16 неделя 18-22 17 неделя 25-29 

Ценность-доминанта месяца — «Красота» Проект месяца — фотоколлаж «Красота вокруг нас» 

Обувь 

Звук и буква П 

Зима. Приметы зимы 

Звук и буква Н 

Такой разный транспорт 

Звук и буква М 

Домашние животные зимой 

Звук и буква К 

Волшебство Нового года 

Звуки К-Кь 

Январь  17 неделя 09-12 18 неделя 15-19 19 неделя 22-26 20 неделя 29-31 

Ценность месяца — «Здоровье» Проект месяца — Фестиваль «Зимние забавы» 

Зимний лес 

Звуки Б-Бь. Буква Б 

Зимние виды спорта 

Звуки Б-Бь. Буква Б 

Птицы зимой 

Звуки Д — Дь. Буква Д  

 

Детский сад. Профессии  

Звуки Д — Дь. Буква Д 

Февраль 20 неделя 01-02 21 неделя 05-09 22 неделя 12-16 23 неделя 19-22 24 неделя 26-29 

Ценность месяца — «Дружба» Проект месяца — Игровой макет «Пластилиновый город» 
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Детский сад. Профессии 

Звуки Д — Дь. Буква Д 

Ателье. Закройщица  

Звуки Г — Гь. Буква Г 

Дома и здания 

Профессия строитель  

Звуки Ф —Фь. Буква Ф 

День защитника отечества 

Звуки В —Вь. Буква В 

Весна. Приметы весны 

Звуки Х —Хь. Буква Х 

Март 24 неделя 01 25 неделя 04-07 26 неделя 11-15 27 неделя 18-22 28 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Человек» Проект месяца — Спектакль-инсценировка «Поиграем в сказку» 

Весна. Приметы весны.  

Звуки Х —Хь. Буква Х 

Мамин праздник 

Звук и буква Ы 

Комнатные растения 

Звуки С-Сь. Буква С 

Пресноводные и 

аквариумные рыбки 

Звуки С-Сь. Буква С 

Семья 

Звук и буква Ш 

Апрель 29 неделя 01-05 30 неделя 08-12 31 неделя 15-19 32 неделя 22-26 32 неделя 27 

Ценность месяца — «Природа» 

Проект месяца — Выставка детских творческих работ «Сохраним красоту первоцветов» 

Весенние работы на селе 

Звуки С — Ш  

Космос 

Звуки З-Зь. Буква З 

Откуда хлеб пришел 

Звуки З-Зь. Буква З 

В здоровом теле здоровый 

дух 

Звук и буква Ж 

Насекомые 

Звуки 3 — Ж 

Май 33 неделя 02-03 33 неделя 06-08 34 неделя 13-17 35 неделя 20-24 36 неделя 27-31 

Ценность-доминанта месяца — «Родина»  

Проект месяца — самодельная настольная игра «С чего начинается Родина» 

Насекомые 

Звуки 3 — Ж 

День Победы 

Звуки Ш-С-3- Ж 

Времена года. Лето  

Звук и буква Э 

Неделя славянской 

письменности  

Лето. Цветы на лугу 

 

Лето Июнь 1 неделя 

03.06-07.06 

2 неделя 

10.06-14.06 

3 неделя 

17.06-21.06 

4 неделя 

24.06-28.06 

 Здравствуй, лето Моя Родина - Россия Деревья нашего края В мире насекомых и 

растений 

Июль 5 неделя 

01.07-05.07 

6 неделя 

08.07-12.07 

7 неделя 

15.07-19.07 

8 неделя 

22.07-26.07 

 День семьи Лес, луг, сад Азбука здоровья Морские и речные 

обитатели 

Август 9 неделя 

29.07-02.08 

10 неделя 

05.08-09.08 

11 неделя 

12.08-16.08 

12 неделя 

19.08-23.08 

 День Светофора и 

безопасности 

Неделя науки и 

экспериментирования 

Игры затейники и летние 

виды спорта 

Символы России 

 13 неделя 

26.08-30.08 

   

 До свиданья, лето  
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* Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» представляет педагогическую модель организации воспитательной работы, направленной на приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к ценностям российского общества. Раскрывает концептуальные идеи, качественные характеристики воспитательного процесса, 

возрастные особенности детей. Описывает шесть содержательных форматов воспитательной работы («Читаем вместе», «Смотрим вместе», «Рассуждаем вместе», 

«Играем вместе», «Трудимся вместе», «Мастерим вместе»), три формы взаимодействия детей и взрослых, четыре модуля для сопровождения семейного воспитания. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей старшей группы компенсирующей направленности, для детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет, «Почемучки-11» 

Месяц Тема / Неделя 

Сентябрь 1 неделя 01 1 неделя 04-08 2 неделя 11-15 3 неделя 18-22 4 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Познание» Проект месяца — «Энциклопедия почемучек» 

День Знаний Осень в творчестве 

композиторов, поэтов и 

художников 

Золотая осень.  

Фонематическое восприятие 

Огород. Овощи 

Фонематическое 

восприятие 

Сад. Фрукты 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках 

Октябрь 5 неделя 02-06 6 неделя 09-13 7 неделя 16-20 8 неделя 23-27 9 неделя 30-31 

Ценность-доминанта месяца — «Труд» Проект месяца — Выставка рукотворных открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» 

Лес. Грибы и ягоды 

Развитие слухового внимания 

и восприятия на речевых 

звуках  

Наш город. Моя улица 

Звук и буква А 

 

Дом и его части. Мебель 

Звук и буква У 

 

Перелетные птицы 

Звук и буква О 

Москва – столица России 

Звук и буква И 

Ноябрь 9 неделя 01-03 10 неделя 07-10 11 неделя 13-17 12 неделя 20-24 13 неделя 27-30 

Ценность месяца — «Семья» Проект месяца — «Сундучок семейных игр» 

Москва – столица России 

Звук и буква И 

Посуда. Продукты питания. 

Звуки А-У-О-И 

Одежда. Головные уборы 

Звук и буква Т 

Мама – лучший друг 

Звуки Т-Ть 

Обувь 

Звук и буква П 

Декабрь 13 неделя 01 14 неделя 04-08 15 неделя 11-15 16 неделя 18-22 17 неделя 25-29 

Ценность-доминанта месяца — «Красота» Проект месяца — фотоколлаж «Красота вокруг нас» 

Обувь 

Звук и буква П 

Зима. Приметы зимы 

Звук и буква Н 

Такой разный транспорт 

Звук и буква М 

Домашние животные зимой 

Звук и буква К 

Волшебство Нового года 

Звуки К-Кь 

Январь  17 неделя 09-12 18 неделя 15-19 19 неделя 22-26 20 неделя 29-31 

Ценность месяца — «Здоровье» Проект месяца — Фестиваль «Зимние забавы» 

Зимний лес 

Звуки Б-Бь. Буква Б 

Зимние виды спорта 

Звуки Б-Бь. Буква Б 

Птицы зимой 

Звуки Д — Дь. Буква Д  

 

Детский сад. Профессии  

Звуки Д — Дь. Буква Д 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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Февраль 20 неделя 01-02 21 неделя 05-09 22 неделя 12-16 23 неделя 19-22 24 неделя 26-29 

Ценность месяца — «Дружба» Проект месяца — Игровой макет «Пластилиновый город» 

Детский сад. Профессии 

Звуки Д — Дь. Буква Д 

Ателье. Закройщица  

Звуки Г — Гь. Буква Г 

Дома и здания 

Профессия строитель  

Звуки Ф —Фь. Буква Ф 

День защитника отечества 

Звуки В —Вь. Буква В 

Весна. Приметы весны 

Звуки Х —Хь. Буква Х 

Март 24 неделя 01 25 неделя 04-07 26 неделя 11-15 27 неделя 18-22 28 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Человек» Проект месяца — Спектакль-инсценировка «Поиграем в сказку» 

Весна. Приметы весны.  

Звуки Х —Хь. Буква Х 

Мамин праздник 

Звук и буква Ы 

Комнатные растения 

Звуки С-Сь. Буква С 

Пресноводные и 

аквариумные рыбки 

Звуки С-Сь. Буква С 

Семья 

Звук и буква Ш 

Апрель 29 неделя 01-05 30 неделя 08-12 31 неделя 15-19 32 неделя 22-26 32 неделя 27 

Ценность месяца — «Природа» 

Проект месяца — Выставка детских творческих работ «Сохраним красоту первоцветов» 

Весенние работы на селе 

Звуки С — Ш  

Космос 

Звуки З-Зь. Буква З 

Откуда хлеб пришел 

Звуки З-Зь. Буква З 

В здоровом теле здоровый 

дух 

Звук и буква Ж 

Насекомые 

Звуки 3 — Ж 

Май 33 неделя 02-03 33 неделя 06-08 34 неделя 13-17 35 неделя 20-24 36 неделя 27-31 

Ценность-доминанта месяца — «Родина»  

Проект месяца — самодельная настольная игра «С чего начинается Родина» 

Насекомые 

Звуки 3 — Ж 

День Победы 

Звуки Ш-С-3- Ж 

Времена года. Лето  

Звук и буква Э 

Неделя славянской 

письменности  

Лето. Цветы на лугу 

 

Лето Июнь 1 неделя 

03.06-07.06 

2 неделя 

10.06-14.06 

3 неделя 

17.06-21.06 

4 неделя 

24.06-28.06 

 Здравствуй, лето Моя Родина - Россия Деревья нашего края В мире насекомых и 

растений 

Июль 5 неделя 

01.07-05.07 

6 неделя 

08.07-12.07 

7 неделя 

15.07-19.07 

8 неделя 

22.07-26.07 

 День семьи Лес, луг, сад Азбука здоровья Морские и речные 

обитатели 

Август 9 неделя 

29.07-02.08 

10 неделя 

05.08-09.08 

11 неделя 

12.08-16.08 

12 неделя 

19.08-23.08 

 День Светофора и 

безопасности 

Неделя науки и 

экспериментирования 

Игры затейники и летние 

виды спорта 

Символы России 

 13 неделя 

26.08-30.08 
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 До свиданья, лето  

 

   

* Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» представляет педагогическую модель организации воспитательной работы, направленной на приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к ценностям российского общества. Раскрывает концептуальные идеи, качественные характеристики воспитательного процесса, 

возрастные особенности детей. Описывает шесть содержательных форматов воспитательной работы («Читаем вместе», «Смотрим вместе», «Рассуждаем вместе», 

«Играем вместе», «Трудимся вместе», «Мастерим вместе»), три формы взаимодействия детей и взрослых, четыре модуля для сопровождения семейного воспитания. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей подготовительной группы компенсирующей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет, «Затейники-8» 
Месяц Тема / Неделя 

Сентябрь 1 неделя 01 1 неделя 04-08 2 неделя 11-15 3 неделя 18-22 4 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Познание» Проект месяца — «Энциклопедия почемучек» 

День Знаний Осень в творчестве 

композиторов, поэтов и 

художников 

Праздник урожая 

Звук и буква У 

 

Сельскохозяйственные 
профессии 

Звук и буква А 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Звук и буква И 

Октябрь 5 неделя 02-06 6 неделя 09-13 7 неделя 16-20 8 неделя 23-27 9 неделя 30-31 

Ценность-доминанта месяца — «Труд» Проект месяца — Выставка рукотворных открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» 

Мой родной город 

Звук и буква И 

 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звуки П-Пь, буква П 

Хлеб всему голова 

Звуки Т-Ть, буква Т 

Москва - столица России 

Звуки К-Кь, буква К 

 

Дети разных стран – друзья  

День народного единства 

Звуки Х-Хь, буква Х 

Ноябрь 9 неделя 01-03 10 неделя 07-10 11 неделя 13-17 12 неделя 20-24 13 неделя 27-30 

Ценность месяца — «Семья» Проект месяца — «Сундучок семейных игр» 

Дети разных стран – друзья  

День народного единства 

Звуки, буквы А, У, И, Ы, О 

 

 

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Звуки М-Мь, буква М  

Домашние животные и их 

детеныши. 

Содержание домашних 

животных. 

Звуки и  буквы Н-М. 

День Матери 

Звуки  Б-Бь, буква Б 

 

Зима. Зимние месяцы 

 Звуки С-Сь, буква С 

 

Декабрь 13 неделя 01 14 неделя 04-08 15 неделя 11-15 16 неделя 18-22 17 неделя 25-29 

Ценность-доминанта месяца — «Красота» Проект месяца — фотоколлаж «Красота вокруг нас» 

Зима. Зимние месяцы. 

Звуки С-Сь, буква С 

 

Зимний пейзажи и репродукции 

картин Красавица зима 

Звуки 3-Зь, буква З 

Мебель. Назначение мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Звуки, буквы С – З 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Звуки В-Вь, буква В 

Новый год в разных странх 

Звуки В-Вь, буква В 

 

Январь  17 неделя 09-12 18 неделя 15-19 19 неделя 22-26 20 неделя 29-31 

Ценность месяца — «Здоровье» Проект месяца — Фестиваль «Зимние забавы» 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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Лес зимой 

Звуки Д-Дь,  буква Д 

 

Зимующие птицы 

Звуки Ть-Дь, буквы 

Транспорт, виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Звуки Г-Гь, буква Г 

Зимние забавы 

Звук и буква Э 

Февраль 20 неделя 01-02 21 неделя 05-09 22 неделя 12-16 23 неделя 19-22 24 неделя 26-29 

Ценность месяца — «Дружба» Проект месяца — Игровой макет «Пластилиновый город» 

Зимние забавы 

Звук и буква Э 

 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Буква Е 

Измерение времени – 

календарь, часы 

Звук и буква Ш 

 

Будем в армии служить 

Звуки, буквы Ж-З 

 

Весна, весенние месяцы. 

Природа весной 

Звуки, буквы Ш-Ж-С-З  

 

Март 24 неделя 01 25 неделя 04-07 26 неделя 11-15 27 неделя 18-22 28 неделя 25-29 

Ценность месяца — «Человек» Проект месяца — Спектакль-инсценировка «Поиграем в сказку» 

Весна, весенние месяцы. 

Природа весной 

Звуки, буквы Ш-Ж-С-З  

Женский день 8 марта 

Звук ЛЬ, буква Л 

 

Широкая Масленица 

Звуки Л – ЛЬ, буква Л 

 

Планета – наш общий дом 

Звук и буква Ц 

 

Театральная весна 

Буква Ю 

 

Апрель 29 неделя 01-05 30 неделя 08-12 31 неделя 15-19 32 неделя 22-26 32 неделя 27 

Ценность месяца — «Природа» 

Проект месяца — Выставка детских творческих работ «Сохраним красоту первоцветов» 

Книжкина неделя.  

Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака Буква Ю 

Покорители вселенной 

Звук и буква Р 

 

Животные жарких стран, 

повадки, детёныши 

Звуки  Р-Рь, буква Р 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Звук и  буква Ч.Звуки Ч-Ть 

Насекомые. Перелетные 

птицы весной. 

Звуки Ф – ФЬ, буква Ф 

Май 33 неделя 02-03 33 неделя 06-08 34 неделя 13-17 35 неделя 20-24 36 неделя 27-31 

Ценность-доминанта месяца — «Родина»  

Проект месяца — самодельная настольная игра «С чего начинается Родина» 

Насекомые. Перелетные 

птицы весной. 

Звуки Ф – ФЬ, буква Ф 

9 мая – День Победы! 

Звуки Ф – ФЬ, буква Ф  

Наша Родина-Россия 

Звук и буква  Щ. Звуки Щ-Ть 

Славянская культура и 

письменность 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

* Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» представляет педагогическую модель организации воспитательной работы, направленной на приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к ценностям российского общества. Раскрывает концептуальные идеи, качественные характеристики воспитательного процесса, 

возрастные особенности детей. Описывает шесть содержательных форматов воспитательной работы («Читаем вместе», «Смотрим вместе», «Рассуждаем вместе», 

«Играем вместе», «Трудимся вместе», «Мастерим вместе»), три формы взаимодействия детей и взрослых, четыре модуля для сопровождения семейного воспитания. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 
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Приложение 4 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ, «ЗАТЕЙНИКИ-8» 

 
 

№ 
Режимные моменты Дни и время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренний прием. Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социально-коммуникативная, 

самостоятельная деятельность, игры. 

07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 

2. Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная 

деятельность 

08.25 – 08.45 08.25 – 08.45 08.25 – 08.45 08.25 – 08.45 08.25 – 08.45 

4. Игры. Подготовка к занятиям 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

5. Занятия 09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.40 – 12.10 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.40 – 12.10 

09.00 – 09.30 

11.20 – 11.50 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.00 – 11.30 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

6. Социально-коммуникативная деятельность, 

подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 
10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 09.30 – 10.30 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 

7. Подготовка к прогулке Прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.30 – 11.40 10.30 – 11.40 10.30 – 11.20 10.30 – 11.00 10.30 – 11.55 

8. Подготовка к обеду, обед  

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная 

деятельность. Подготовка к дневному сну. 

12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 11.50 – 12.25 11.30 – 12.25 11.55 – 12.25 

9. Дневной сон 12.25 – 15.00 12.25 – 15.00 12.25 – 15.00 12.25 – 15.00 12.25 – 15.00 
10. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

11. Социально-коммуникативная деятельность, 

подготовка к полднику, полдник 
15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

13. Игры, Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

15.30 – 16.50 

 

15.30 – 16.50 

 

15.30 – 16.50 

 

15.30 – 16.50 

 

15.30 – 16.50 

 

14. Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке 

16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 

15. Прогулка  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уход детей домой 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ, «НЕПОСЕДЫ-5» 

 
 

№ 
Режимные моменты Дни и время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренний прием. Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социально-коммуникативная, 

самостоятельная деятельность, игры. 

07.00 – 07.45 07.00 – 07.45 07.00 – 07.45 07.00 – 07.45 07.00 – 07.45 

2. Утренняя гимнастика 07.45 – 07.55 07.45 – 07.55 07.45 – 07.55 07.45 – 07.55 07.45 – 07.55 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная 

деятельность 

07.55 – 08.45 07.55 – 08.45 07.55 – 08.45 07.55 – 08.45 07.55 – 08.45 

4. Игры. Подготовка к занятиям 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

5. Занятия 09.00 – 09.25 

10.15 – 10.40 

09.00 – 09.25 

09.45 – 10.10 

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.25 

 

09.00 – 09.25 

11.20 – 11.45 

6. Социально-коммуникативная деятельность, 

подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 
09.25 – 10.15 10.10 – 10.25 10.00 – 10.25 09.25 – 10.25 09.25 – 10.25 

7. Подготовка к прогулке Прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.40 – 11.40 10.25 – 11.40 10.25 – 11.40 10.25 – 11.40 10.25 – 11.20 

8. Подготовка к обеду, обед  

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная 

деятельность. Подготовка к дневному сну. 

11.40 – 12.15 11.40 – 12.15 11.40 – 12.15 11.40 – 12.15 11.45 – 12.15 

9. Дневной сон 12.15 – 15.00 12.15 – 15.00 12.15 – 15.00 12.15 – 15.00 12.15 – 15.00 
10. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

11. Социально-коммуникативная деятельность, 

подготовка к полднику, полдник 
15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

12. Занятия - 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 
13. Игры, Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

15.30 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

14. Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке 

16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 

15. Прогулка  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уход детей домой 

17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ, «ПОЧЕМУЧКИ-11» 

 
 

№ 
Режимные моменты Дни и время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренний прием. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социально-

коммуникативная, 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 
3. Подготовка к завтраку, 

завтрак Самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, социально-

коммуникативная 

деятельность 

08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 

4. Игры. Подготовка к 

занятиям 
08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

5. Занятия 09.00 – 09.25 09.00 – 09.25 

10.20 – 10.50 

09.00 – 09.25 

10.25 – 10.50 

09.00 – 09.25 

09.45 – 10.10 

09.00 – 09.25 

 

6. Социально-

коммуникативная 

деятельность, подготовка ко 

2 завтраку, завтрак. 

09.25 – 10.25 09.25 – 10.20 09.25 – 10.25 10.10 – 10.25 09.25 – 10.25 

7. Подготовка к прогулке 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.25 – 11.50 10.50 – 11.50 10.50 – 11.50 10.25 – 11.50 10.25 – 11.50 

8. Подготовка к обеду, обед  

Самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, социально-

коммуникативная 

деятельность. Подготовка к 

дневному сну. 

11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 

9. Дневной сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 
10. Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 
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закаливающие процедуры 

11. Социально-

коммуникативная 

деятельность, подготовка к 

полднику, полдник 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

12. Занятия 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 15.30 – 15.55 
13. Игры, Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

15.55 – 16.40 

 

14. Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке 

16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 16.40– 17.15 

15. Прогулка  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. Уход детей 

домой 

17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 
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