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Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МДОУ детский сад «Космос»  

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

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

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

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее - Стандарт)и федеральной адаптированной 

образовательной программой (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистрировано в 

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

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

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

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

воспитания обучающихся». 

4. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

5. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные 

характеристики должностей работников образования”» (зарегистрирован 

в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. от 31.05.2011). 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
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в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 

№ 36204) (ред. от 13.05.2019). 

9. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

10. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017). 

11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020). 

12. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

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

17. Устав ДОО; 

18. Программа развития ДОО 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Обязательная часть Программы позволяет реализовать основополагающие 

функции дошкольного уровня образования: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–
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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; 

‒ 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована: 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 сложившиеся традиции ДОО; 

 парциальные образовательные программы и формы организации работы 

с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации Программы. Система 

оценивания качества реализации программы ДОО направлена в первую очередь 

на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

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

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
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профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных 

образовательных группы компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях группы 

компенсирующей направленности. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. В разделе представлены 

режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план 
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воспитательной работы. 

Обязательная часть программы ДОО соответствует ФАОП ДО и составляет  

70 % от общего объема программы. Объем части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 30 %. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами: 

- «Познаѐм красоту души».Региональная программа духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста / под ред. Н.Н. Ценарѐвой, 

направлена на возрождения традиционной иерархии нравственных ценностей, 

целенаправленного их формирования в сознании детей; 

- «Юный эколог» С.Н.  Николаева. Программа направлена на формирование 

основ экологической культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включена в 

каждый раздел АОП ДО, раскрывает работу ДОО по реализации национально-

регионального компонента образования, в том числе и посредством вовлечения 

социальных партнеров в единое образовательное пространство.  

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания 

в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие 

с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу 

для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи формирования Программы 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Региональная программа духовно-нравственного воспитания «Познаѐм 

красоту души» для детей старшего дошкольного возраста 

Цель состоит в содействии развитию личности дошкольника посредством 

приобщения его к ценностям православной культуры и традициям русского 

народа. 

Задачи направлены на: 

 сохранение духовно-нравственного здоровья детей; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование представлений о национальных культурных 

традициях; культуре, истории и жизни русского народа, их богатстве и 

разнообразии, красоте и благородстве; ознакомление с природно-

экологическим своеобразием Саратовской области, России; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству; 

 присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 создание условий для возрождения традиций семейного воспитания. 

Программа «Юный эколог»   

Цель программы «Юный эколог» - формирование основ экологической 

культуры. 

Программа решает задачи образовательной области «Познавательное 

развитие» (в разделе «Ознакомление с миром природы») 

Задачи программы «Юный эколог» 

Формировать у детей первоначальные представления о живых объектах, их 

принципиальном отличии от предметов (неживого объекта); развивать 

элементарные умения правильно взаимодействовать с растениями и 

животными, участвовать в деятельности по созданию для них нужных 

условий. 

Знакомить детей со способами общения с природой, учить наблюдать за 

окружающим миром, устанавливать элементарные связи и зависимости, 

испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, 

которые находятся рядом, воспитывать потребность в созидании, 

творчестве. 

Формировать у детей обобщенные представления о временах года, о 

домашних животных и др. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Формировать представления о разнообразии природных явлений, помочь 

понять, что все живое имеет свои потребности, что человек играет важную 

роль в поддержании, сохранении или создании условий для живых существ. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2.1. Специфические принципы формирования Программы для детей с 

ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний и 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
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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, эмоционально-оттеночных, 

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. 
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ТНР можно 

отнести: 
- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 

освоения образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
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коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка с ТНР. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Национально-культурные особенности. Преимущественно на территории 

области проживают русские, доля русского населения города Балашова 97%. 

Саратовская губерния обладает большим культурным наследием. Развитие 

творческого потенциала ведущих областных учреждений культуры и 

искусства обеспечивает доступность культуры для населения. Поддержка 

многообразие форм народного творчества - приоритетное направление 

деятельности учреждений культуры региона. Проведение региональных, 

областных и районных фестивалей, смотров, конкурсов приобщают 

дошкольников к традиционной культуре народов Саратовской области. 

Содержание национально-культурного и регионального компонента в 

дошкольном возрасте рассматривается как желание больше узнать о своем 

городе, крае, как проявление симпатии и уважения к людям разных 
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национальностей, интереса к историческим событиям и прошлому своего 

народа.  

Региональная программа «Познаѐм красоту души», реализуемая в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предназначена для 

включения в образовательный процесс материала по ознакомлению 

с православной культурой, формированию представлений о национальных 

культурных традициях; культуре, истории и жизни русского народа, их 

богатстве и разнообразии, красоте и благородстве; ознакомление с природно-

экологическим своеобразием Саратовской области, России. 

Географическое месторасположение 
Образовательная программа учитывает особенности природно-

климатических условий Саратовской области. 

Климат Саратовской области умеренно-континентальный, с достаточно 

жарким летом и холодной, малоснежной зимой. 

Саратовская область расположена в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины на территории Нижнего Поволжья. Река Волга делит 

территорию на две части – правобережную и левобережную. Город Балашов 

расположен в Правобережье, здесь четко просматриваются все четыре 

времени года. Территория Саратовской области включает три природные 

зоны, что определяет разнообразие растительности и животного мира. 

Лесостепная зона города Балашова богата водными, земельными и лесными 

ресурсами. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Саратовской области, воспитание любви к родной 

природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование занятий с детьми в 

разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

Учитывая климатические и природные особенности Балашовского района, 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста по физическому развитию 

проводится в зале и на воздухе.  

Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прогулки в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

и погодных условий. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 
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более 7м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в 

тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке).  

Современное экологическое состояние Саратовской области является 

критическим. Интенсивное загрязнение природной среды требует как 

конкретных решений, так и формирования основ экологической культуры.  

В процессе организации различных видов деятельности, предусмотренных 

парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный эколог», дети получают 

информацию о способах общения с природой, научатся наблюдать за 

окружающим миром, устанавливать элементарные связи и зависимости, 

испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, 

которые находятся рядом. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы в виде целевых 

ориентиров –возможных достижений детей на соответствующем 

возрастном этапе. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

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

и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
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29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 



19 

 

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 
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решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Планируемые результаты освоения программы «Познаѐм красоту души» 
На основе целевых ориентиров в программе «Познаѐм красоту души» 

сформулированы планируемые результаты освоения еѐ детьми. 

В процессе реализации Программы возможно достижение следующих 

результатов. К семи годам ребѐнок: 

 обладает представлениями о Родине, социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках; 

 проявляет любовь к своему Отечеству, интерес к родному краю; 

чувство симпатии к людям независимо от их национальности; 
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 обладает начальными представлениями о семье, своих обязанностях 

по отношению к родителям, любви, послушании; добре и зле, щедрости и 

жадности, послушании, доброжелательности и зависти, верности и 

предательстве, осуждении и прощении, милосердии, чуткости, совести, 

благодарности, трудолюбии и др.; 

 активно проявляет чувства любви и уважения к родным и близким 

(желание сделать им приятное, порадовать своим поведением, заботой, 

вниманием); чувства благодарности и признательности, доброжелательности 

к окружающим (приветливость, готовность быть полезным);  

 радуется удачам других, проявляет сочувствие; справедливо 

относится к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и не осуждая их; 

 умеет составлять рассказ о своем имени; проявляет внимание 

к истории и традициям своей семьи; 

 способен анализировать собственное поведение в ситуации 

морального выбора; тактично выражает отказ от участия в общей 

деятельности, вежливо отвечает на отказ другого ребенка; 

 умеет вести себя организованно в общественных местах (уступать 

место взрослым, маленьким детям; соблюдать правила приличия, говорить 

негромко, не привлекать к себе внимания, не мешать другим, соблюдать 

опрятность);  

 обращается к сверстникам в приветливой и доброжелательной 

форме с просьбой поиграть вместе, корректно отвечает на просьбу 

товарища принять его в игру, внимателен к предложениям другого ребенка 

при выполнении совместной деятельности, соглашается с замыслом, 

предложенным сверстником; 

 демонстрирует привычку выполнять самостоятельно все, что 

умеет, не требуя помощи других; 

 бережно относится к труду взрослых и товарищей. 

Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог» 

 Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно 

включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с 

глобусом и другими моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, 

отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках. 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды; у 

детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют 

в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их 

самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде. 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха; 

проявляют познавательный интерес, проявляют желание участвовать в 

проведении опытов с воздухом. 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли.; 

проявляют познавательный интерес к практическим опытам с почвой, 

камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на 

асфальте. 
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 У детей сформировано обобщенное представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе- огни с 

удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, 

отражают их в календаре; в эстетических переживаниях- дети замечают 

красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают ее в 

рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и литературные 

произведения на эти темы, рассматривают произведения художников( 

живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах). 

 У детей развивается познавательный интерес -они самостоятельно 

рассматривают растения , охотно участвуют в коллективных наблюдениях, 

делают зарисовки в  календаре, задают вопросы, слушают рассказы 

воспитателя.; развиваются эстетические чувства, умение замечать и 

оценивать привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и 

окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего растения.; дети 

замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; 

охотно участвуют в украшении помещения- в расстановке растений, кашпо, 

ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях.; 

развивается понимание того, что комнатные растения- это живые 

существа: они могут заметить их неблагополучное состояние( засыхающие 

листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.), обнаружить 

недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую освещенность); 

дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их 

посадке. 

 У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они 

охотно участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении 

календарей природы, проявляют инициативу в познании растений - задают 

вопросы, самостоятельно наблюдают, стоят предложения, рассказывают об 

увиденном.  

 Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты 

растений в различные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной 

зелени весной, пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя 

заснеженных деревьев и кустов зимой, разноцветного осеннего увядания и т.д.; 

дети учатся связывать красоту растений с благополучным их состоянием 

(удовлетворением потребностей) и хорошими условиями жизни; учатся 

воспринимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их 

целостность; проявляют готовность участвовать в практических делах по 

поддержанию хороших условий для растений (полив, перекопка земли и пр.). 

 У детей формируется понимание того, что обитатели комнаты 

природы- живые существа со своими потребностями, что о них нужно 

постоянно заботиться; появляется готовность удовлетворять эти 

потребности, участвовать в создании и поддержании необходимых условий 

жизни; развивается умение отличать хорошее самочувствие(нормальное 

состояние) от недомогания, радоваться красоте проявлений здорового 

животного, замечать болезненное состояние, беспокоиться по этому поводу; 
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у детей развивается познавательный интерес к обитателям: 

самостоятельные наблюдения, вопросы, сообщения, активное участие в 

коллективных занятиях, беседах, желание узнавать новые сведения; дети 

охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 

 Дети получают элементарные представления о домашних животных; 

проявляют интерес к их жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, 

задают вопросы, слушают рассказы, сказки; понимают их желания, 

потребности, проявляют готовность ухаживать за ними, умеют правильно 

общаться с ними (гладить, играть, ласково разговаривать); любуются ими, их 

красотой, силой, ловкостью, грациозностью, преданностью и пр., 

отображают эти впечатления в игре, изодеятельности. 

 Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают 

вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, их 

полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих птиц. 

 Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют 

в выращивании растений, с готовностью выполняют указания взрослых по 

уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, 

делают зарисовки в календаре; 

 Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо благоприятные условия для них: не шуметь возле 

гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям взрослых, 

подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к птенцам; 

 Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное 

отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся создать для них 

хорошие условия, готовы поступиться ради них своими желаниями, радуются 

их играм и забавам, интересуются их жизнью, наблюдают за ними, с 

удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы. 

 Дети имеют представления о лете и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не уничтожают 

насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы животных, 

муравейники, не топчут грибы; 

 Умеют наслаждаться обстановкой леса: тишиной, спокойствием, 

прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, 

учатся правильно(не ломая растений) собирать ягоды, грибы; развивается 

познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно наблюдают 

разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в 

обсуждении. 

 Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают 

вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями водно- 

прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в воду, 

любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, растениями, 

вечерним туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда 
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 Дети знают, что луг – это сообщество растений и животных, 

самостоятельно наблюдают за разными насекомыми(бабочками, шмелями, 

пчелами, жуками, стрекозами), рассматривают цветы, слушают 

стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу взрослого, не рвут 

большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются разноцветием 

луга, полетом насекомых, отражают впечатления в изопродукции, отличают 

аромат луга, наслаждаются им. 

 Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих 

условий(тепло-холодно, чисто-грязно, воздух свежий и приятный или плохой и 

душный и т.д.), реагируют на красоту и чистоту помещения, участка, 

поддерживают их; радуются тишине, порядку, чистоте, свежему воздуху в 

местах пребывания, на природе(в лесу, на пляже и др.). 

 Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные 

вещи(стулья игрушки), обсуждают способы их починки, закрывают кран с 

водой, если он течет; любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, 

интересуются процессом их изготовления. 

 Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, 

участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных 

природоохранных мероприятиях. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации"
 
, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

внешняя оценка ДОО, 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 ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОО; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 
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учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Оценка результатов освоения программы «Познаѐм красоту души» 
Для оценки результатов освоения Программы используется трехбалльная 

шкала: 

2 балла – качество проявляется в большинстве случаев; 

1 балл – качество проявляется периодически;  

0 баллов – качество не проявляется. 

Чтобы выявить уровень освоения Программы, определены следующие 

критерии нравственно-патриотической воспитанности. 

1. Отношение к окружающим (членам семьи и ближайшим родственникам, 

сверстникам, друзьям, к взрослым в детском саду). 

2. Представления о родном доме (улица, двор, квартира); детском саде 

(особенности здания детского сада, его помещений, их элементарное 

назначение). 

3. Представления о родном городе (поселке, селе): название некоторых 

улиц, основные предприятия и учреждения, транспорт города, памятные 

места и достопримечательности. 

4. Отношение к труду взрослых и товарищей. 

На основе критериев определены уровни: 

Низкий уровень 

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво, наблюдаются 

негативные проявления. Знает свое имя и фамилию, членов семьи по именам. 

Ребенок знает названия некоторых профессий, связывая их с конкретным 

человеком (Ольга Ивановна – медсестра, Ирина Евгеньевна – музыкальный 

руководитель и т.д.).  

Представления о родном городе неустойчивы, часто ошибается в назывании 

предметов ближайшего окружения. Объем представлений незначителен. 

Отсутствуют знания о достопримечательностях родного города,не знает 

названия центральных улиц.Проявляет интерес к достопримечательностям 

родного города (поселка, села) только по предложению взрослого. 
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Не знает названия страны, города, своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; 

не может назвать народные праздники, игрушки. 

Не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается 

с интересами товарищей, не умеет договариваться с ними, не оказывает 

помощи, не может анализировать поступки. 

Средний уровень 

Ребенок имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

Знает свое имя и фамилию, называет членов семьи по имени и отчеству, но 

иногда забывает отчества родителей.  

Имеет представления о родном городе (поселке, селе), знает название улицы, 

на которой живет, стремится познакомиться с достопримечательностями 

родного края. 

Знает название страны, города, свой адрес; узнает флаг, герб, гимн России, 

герб города; затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, 

улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется 

назвать народные праздники, игрушки; 

Различает виды труда людей на основе существенных признаков, но 

затрудняется в обосновании своих суждений. 

Заботится о близких, проявляет дружелюбие; стремится к общению и 

сотрудничеству, общаясь со сверстниками, но не считается с интересами 

товарищей, не умеет договариваться с ними, не оказывает помощь; 

анализирует поступки с помощью взрослого.  

Высокий уровень 

Ребенок охотно вступает в общение: рассказывает о себе, о своей семье, 

о близких ему людях; имеет представление об обязанностях по отношению 

к родителям, послушании; о том, что в семье все заботятся друг о друге. 

Имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. Знает свое 

имя и фамилию, называет членов семьи по имени и отчеству. Имеет 

представления о возрасте, различает пол людей, знает их профессии.  

Имеет представление о родном городе (поселке, селе) – знает название города 

(поселка, села), название улицы, на которой живет, а также где живут его 

бабушка, дедушка и т.д. Называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, зеленые зоны города (поселка, села), названия 

четырех-пяти улиц и площадей. 

Имеет представление об особенностях здания детского сада, его помещений, 

их назначении. Знает основные предметы быта в группе детского сада, их 

назначение, материал, из которого они сделаны.  

Узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные праздники, 

игрушки, предметы быта. Знает название своей страны и ее столицы. 

Заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договариваться со 

сверстниками, анализирует поступки, бережно относится к труду взрослых и 

товарищей. 
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Оценка результатов освоения программы «Юный эколог» 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 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 способ-

ностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Результаты вносятся в карты наблюдений. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  

принимается во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

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. 

2.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми 

с ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 
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помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного 

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

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

соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные 

и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

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

за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласно с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие 

с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 
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первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

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

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста 

с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
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применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласует 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. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

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

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником 

и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что 

будем делать потом?"). 
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2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
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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. 

Проводятся занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах) педагогом-психологом. 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. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Ознакомление с миром природы осуществляется посредством реализации 

парциальной программы «Юный эколог» 

Содержание работы с детьми: 

Тема: Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) 

Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это 

множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это 

наша огненная звезда: оно ярко светит на безоблачном небе, с его восходом 

начинается день, после его заката наступает ночь. Вокруг Солнца вращаются 

холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие. 

Земля – это планета, на которой мы живем. Наша планета – это огромный 
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шар, окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой 

водой – океанами и морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это 

материки. Их всего шесть: Северная Америка, Южная Америка, Евразия 

(Европа и Азия вместе), Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля 

есть два полюса – Северный и Южный, на них очень холодно, они покрыты 

вечными льдами и снегами. 

На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, холмы 

(невысокие горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто 

покрыты лесами. На каждом материке есть разные страны (государства), в 

которых живут разные народы. Наше государство называется Россия, в ней 

много городов и деревень, а самый главный город – столица Москва. 

У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет 

форму шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается вокруг нее. 

На Луне нет воды, воздуха, тепла, поэтому там не живут растения, 

животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе. Она бывает разной 

формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится шире и 

превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и 

исчезает совсем. 

Вода 

Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, 

цвета, запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который 

налита; становится цветной, если в нее добавят краску; приобретает 

соответствующий вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. 

Вода может быть чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. 

Вода может быть разной температуры: холодной, комнатной, горячей, 

кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе она превращается в 

лед, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, 

холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно заметить 

– он бывает, когда вода кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается 

вверх, при охлаждении становится каплями воды. Белые облака – это большое 

скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается в снег, 

иней. Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла. 

Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым существам 

– растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая 

вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. 

Вода плотная, в ней трудно ходить, но можно плавать. Некоторые 

животные всегда живут в воде, они приспособились к этому. 

Воздух 

Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно 

почувствовать, когда он движется – дует ветер, работает вентилятор. 

Большинство птиц и некоторые насекомые могут летать, они к этому 

приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные 

приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, 
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воздушный шар. 

Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, животным, 

человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, где 

находятся люди, надо проветривать. 

Почва и камни 

Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля – 

темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и 

липкой. Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает воду. 

Когда глина сухая, она твердая, а мокрая становится липкой и пластичной, ей 

можно придать любую форму, можно лепить из нее фигуры. Песок – желтый, 

рассыпчатый, легко и быстро пропускает сквозь себя воду. 

Земля нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В земле 

есть питательные вещества, которые необходимы растениям. Их нет в глине 

и песке. 

Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками угля, 

мела, гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, 

крепкие, разной формы, цвета и величины; морские камни всегда гладкие и 

округлой формы – такими их сделало море, постоянное движение волн. Камни 

можно найти в земле и в воде; мокрые камни красиво блестят. Уголь – 

черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь 

находится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он хорошо 

горит и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и 

электростанциям, для обогрева жилища. Мел белый, твердый и хрупкий – 

легко ломается, пачкается, им можно рисовать. Мел получают из горной 

породы. Гранит – очень твердый камень разной пестрой окраски. Его 

добывают в горах, обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, 

блестящим, красивым. Гранитные плиты очень прочные, долго не 

разрушаются, их используют в строительстве зданий, памятников. 

Сезоны 

Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается 

количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая 

облачность и моросящие дожди. Такие условия – постепенное уменьшение 

света и тепла – влияют на растения и животных, они меняют свое состояние 

и образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы вянут, деревья и 

кустарники сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к зиме: 

одни откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие 

делают запасы корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, 

дает мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо 

часто серое, облачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и 

животные приспособились к суровым условиям зимы: деревья и кустарники 

замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них 
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сохранились корни и корневища; животные зимуют неодинаково – одни 

находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, третьи 

отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит 

ярко, поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и 

тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для 

жизни растений и животных становятся с каждым днем лучше, поэтому они 

оживают: набухают и затем распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные 

птицы, пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся 

выводить потомство. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень 

поднимается высоко над головой, в это время от предметов бывает самая 

короткая тень, идут теплые дожди, бывают ливни с грозами, иногда после 

дождя на небе появляется радуга. Прекрасные условия для жизни растений и 

животных. Все кругом зеленое, много цветов, насекомых, птиц. Лесные звери 

растят свое потомство. 

Тема: Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 

Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, 

произрастающих в группе, узнают их названия, характерные особенности. 

Узнают, что растения – живые существа, у них есть свои потребности, и им 

необходимы определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, 

тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти 

условия им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно поливает, 

иногда подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает 

переохлаждения. 

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, 

стебель, листья, иногда цветы. Корень, а у некоторых и стебель находятся в 

земле; корень всасывает из нее воду и питательные вещества, дышит 

воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю питательные вещества и 

влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего зеленые, их много, 

ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны растению, поэтому 

их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо осторожно. Комнатные 

растения человек специально разводит для эстетического наслаждения, для 

красоты. Каждое из них красиво по-своему: листьями, стеблями, цветами. Все 

растения красивы, если они в хорошем состоянии, растут, цветут. Красота 

комнатных растений достигается созданием для них хороших условий. 

Комнатные растения могут плохо себя чувствовать (в этом случае они плохо 

выглядят), если не удовлетворяются их потребности: бледная окраска 

листьев, вытянутые стебли бывают при недостатке света; сохнут при 

недостатке влаги; вянут и гибнут при обморожении; не растут (не дают 

новых листьев, побегов), не цветут при недостатке питательных веществ в 

почве. 
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Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение 

приспособлено к разным условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют 

тонкие листья, их следует часто поливать. Засухоустойчивые растения 

имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в которых запасают влагу, их 

следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого 

рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые 

растения чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно размещать 

недалеко от окна. 

Растения на участке детского сада 

Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными 

и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, 

знают их названия, характерные признаки, особенности строения (корень, 

ствол, стебель, ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех органов. 

Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, роста, 

созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны 

определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти 

условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там растут. 

Погодные условия не постоянны – в течение года они меняются по сезонам. 

Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный 

день, много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает 

дождевую воду, питает ею и питательными веществами корни растений. В 

это время много травы, цветов, на деревьях и кустарниках зеленая листва; 

у всех растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше света 

(укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих условиях 

травянистые растения вянут, листья на деревьях и кустарниках желтеют и 

опадают. Зелеными остаются хвойные деревья – у них вместо листьев 

жесткие иголки. 

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая, 

нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и 

кустарники стоят без листьев, травянистые растения отмирают, только у 

некоторых из них под землей сохраняются корень и стебель – земля и снег их 

греют. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается 

день, поэтому света становится все больше и больше; от тепла тает снег, 

лед, появляется вода, оттаивает земля. Растения оживают, начинается 

новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, появляются 

листья, цветы; прорастают травянистые растения, они цветут. 

Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные моменты 

помогают растениям участка, улучшают условия их жизни: окапывают 

деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют почву, утепляют 

некоторые растения на зиму. 

Тема: Многообразие животных и их связь со средой обитания 



43 

 

Обитатели уголка природы 

Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в детском саду в 

аквариумах, клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. 

Формируется представление о том, что все они – живые существа и 

нуждаются в определенных условиях жизни, удовлетворяющих их 

потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), 

он делает их похожими на естественную природную среду, к которой 

животные приспособлены своим строением и поведением. В таких условиях 

животные хорошо себя чувствуют, не болеют. 

Все животные разные и нуждаются в разных условиях. Рыбы, улитки, раки – 

водные животные, они приспособлены постоянно жить в воде: легко 

передвигаются в водной среде, питаются тем, что в ней есть (мелкими 

рачками, рыбками, водными насекомыми, растениями), дышат воздухом, 

который есть в воде, им необходимо большое и чистое водное пространство, 

комнатная температура, свет, разнообразный корм; некоторым рыбам, 

ракам необходимо укрытие. 

Птицы – наземно-воздушные животные, они приспособлены летать по 

воздуху, питаться в светлое время суток тем, что находят на земле и в 

воздухе (семенами растений, насекомыми и мелкими животными). Для их 

содержания необходимы: светлое место, достаточное воздушное 

пространство (просторная клетка, вольера), разнообразные корма, в весенне-

летний период нужны гнезда для выведения потомства. 

Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, 

приспособлены жить в норе, передвигаться по земле, питаться 

разнообразными растительными кормами, грызть твердую пищу и предметы. 

Для их содержания необходимо просторное помещение, в котором есть 

укрытие, специальные условия, приспособления для движения, разнообразные 

корма, предметы для грызения. 

При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, здоровы, 

активны, вступают в контакт с человеком. 

Домашние животные 

Знания. Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, 

свинье, козе и других домашних животных, характерных для данной 

местности, узнают их названия, особенности внешнего облика, поведения. 

Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих животных тесно связана 

с человеком: он создает для них все необходимые условия (строит теплое 

помещение, кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в 

хозяйстве, они не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к нему. 

Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в 

естественных природных условиях, без заботы человека они дичают, могут 

погибнуть. 

Перелетные и зимующие птицы 

Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, 



44 

 

чем питаются, как приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к 

сезонно меняющимся условиям неживой природы. Узнают, что зима очень 

трудный период для птиц: мало корма, нет насекомых, холодно, короткий день 

(в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные птицы по-

разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелетные 

птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками 

пищи человека, приближаются к его жилью, это зимующие птицы. 

Человек может помочь зимующим птицам, подкармливая их крошками хлеба, 

семенами различных растений. 

Тема: Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 

Растения 

Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от 

одного семени можно получить много семян; получают представление о 

стадиях роста и развития однолетних культур (на примере цветочных или 

огородных растений): семя, проросток, наращивание зеленой массы (период 

вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян). В разные 

периоды роста растению нужны различные условия. Молодое растение – 

слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы не 

повредить его. 

Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, 

делением куста. Вновь посаженное растение слабое, его надо часто поливать, 

оберегать от ярких солнечных лучей, сквозняка. На этот период для него 

можно создать тепличные условия. 

Птицы 

Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка 

откладывает яйца в гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и 

развиваются в яйце, им нужно тепло, самка сидит на яйцах и согревает их. 

Затем птенцы вылупляются, родители (самка и самец) создают все 

необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и 

защищают. Птенцы растут и становятся взрослыми: могут самостоятельно 

находить корм, строить гнездо, откладывать яйца и выращивать потомство. 

Млекопитающие 

Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. 

Сначала они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим 

молоком, вылизывает, согревает, охраняет гнездо, защищает. У некоторых 

зверей ей помогает самец. Детеныши растут, выходят из гнезда, играют, 

мать учит их отыскивать корм, по-прежнему охраняет и защищает. 

Довольно быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами 

добывать корм, защищаться от врагов, выводить потомство. Человек 

заботится о детенышах домашних животных. 

Тема: Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема 

Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые 
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живут вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: 

высокие деревья, деревья пониже, кустарники и травы. На всех этажах леса и 

в почве обитают животные. В лесу много животных, которые питаются 

различными частями растений: листьями, плодами, корой, почками, цветами 

(заяц-беляк, лось, белка, лесные птицы и насекомые). В лесу много мелких и 

крупных хищников, которые питаются другими животными (лиса, волк, еж, 

бурый медведь, куница, барсук). Все обитатели леса зависят друг от друга. 

Они приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются (по земле, в почве, по 

деревьям), находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для 

выведения потомства (норы, гнезда, берлоги). Растительноядные животные 

приспособлены защищаться от врагов, хищники – преследовать добычу. 

Многие животные имеют маскировочную окраску. Все животные 

приспособлены к сезонным изменениям погоды (например, под зиму запасают 

корм, ложатся в спячку и пр.). 

Дети постепенно накапливают знания о наиболее распространенных лесных 

животных, их приспособленности к жизни в разные сезоны в условиях леса, 

взаимоотношениях с другими его обитателями. 

Бурый медведь – громадный сильный всеядный зверь. Питается в теплое время 

года молодыми побегами растений, лесными ягодами, плодами диких 

фруктовых деревьев, желудями, грибами, червями, муравьями и другими 

насекомыми, медом диких пчел, может ловить в реке рыбу, совершает набеги 

на поля зерновых культур (овес, гречиха, пшеница). На зиму он залегает в 

берлогу и спит все холодное время, ничем не питаясь. Медведь, которого 

подняли среди зимы, становится «шатуном» – в поисках пищи бродит по лесу, 

заходит в деревни, нападает на диких и домашних животных. В это время он 

очень опасен. Зимой у медведицы в берлоге родятся один-два медвежонка, они 

питаются молоком матери. Весной, когда нет растительного корма, медведь 

становится хищником. Медведь может быстро и бесшумно передвигаться по 

лесу, залезать на деревья, плавать, недолго ходить на задних лапах. Медведь 

умный зверь, он поддается дрессировке, поэтому часто является артистом 

цирка. 

Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он питается 

растениями: летом – травой, листьями, грибами, молодыми побегами; зимой – 

корой молодых деревьев (березы, осины, ивы), ветками кустарников, сухой 

травой, сеном. Его врагами являются крупные хищные животные – волк, лиса, 

сова, но беляк может от них защищаться. Он быстро передвигается 

прыжками, потому что у него длинные и сильные задние лапы. Заяц может 

запутывать следы, делать большие прыжки в сторону, отбиваться от 

хищника задними ногами, лежа на спине. Зимой у зайца шерсть белая и густая 

с подшерстком, летом – серая и редкая. Заяц-беляк не строит нор. У него 

большие раскосые глаза, длинные чуткие уши, он вовремя может заметить 

опасность и убежать. Ранней весной у зайчихи родятся зайчата, она кормит 

их жирным молоком и убегает, чтобы не выдавать их. Через день-другой их 

покормит другая зайчиха, а потом они сами начинают есть траву. 
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Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по стволам 

вверх и вниз, прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево. У нее сильные лапы 

(особенно задние) с острыми когтями на пальцах и длинный пушистый хвост. 

Белка устраивает себе гнездо в дупле старого дерева, при его отсутствии – 

строит гнездо из веток. Ранней весной у белки появляются 4 – 5 бельчат, 

мать кормит их молоком, оберегает и согревает. Белка питается 

разнообразной растительной пищей, которую находит на деревьях. Она ест 

молодые побеги, желуди, орехи, семена хвойных деревьев. Белка может 

полакомиться насекомыми, птичьими яйцами. На зиму белка запасает корм – 

складывает в дупло желуди и орехи, накалывает на сучки грибы. Зимой она 

спит в дупле, укрывшись хвостом, как одеялом. Главный враг белки – куница, 

эта хищница тоже хорошо бегает по деревьям. Белка убегает, прячется в 

дупле, выручает ее и маскировочная окраска шерсти. Как и другие звери, 

весной белка линяет, ее шерсть становится рыжей и редкой. На зиму 

вырастает подшерсток и новая серебристо-серая шерсть, которая делает ее 

незаметной среди заснеженных деревьев. 

Еж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, но и на 

приусадебных участках. Лучше всего у него развито обоняние. Питается он 

жуками, личинками, слизняками, дождевыми червями, которых может 

добывать даже из-под земли. Иногда его добычей становятся лягушки, ужи, 

мыши, птенцы. Питается еж также и упавшими с деревьев на землю 

плодами. Еж мало чувствителен к укусам ядовитых змей, поэтому иногда 

поедает их. Еж шумный зверек (топает, фырчит), легко себя выдает, но 

имеет хорошую защиту от нападения. При опасности он поднимает острые 

иголки, иногда шипит, подпрыгивает, чтобы уколоть того, кто нападает. Он 

имеет маскировочную окраску, становится незаметным, когда тихо сидит в 

кустах. Его враги могут справиться с ним: филин может разодрать сильными 

когтями, а лиса катит его к воде, сталкивает в воду, где он разворачивается, 

а потом хватает за мягкий живот. На зиму еж устраивается на спячку. В 

ямке или под корнями дерева он устраивает гнездо, в которое на иглах 

притаскивает опавшие листья. В середине лета у ежихи появляются 3 – 6 

маленьких ежат с мягкими иголочками. Мать выкармливает их молоком. 

Тайга как экосистема 

Знания. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга в 

России находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, 

трав, потому что под густыми хвойными деревьями темно. Там много ягод – 

черники, брусники, много мхов и лишайников. В тайге водятся разные 

животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, белки, росомахи. 

Тропический лес как экосистема 

Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. Тропические 

леса есть в Азии, в Южной Америке, в Африке. В России тропический лес 

растет только на побережье Черного моря. В тропическом лесу много 

лиственных деревьев и лиан, которые их переплетают, мало кустарников. 
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Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных животных, например 

змеи, ядовитые насекомые. Человеку опасно находиться в тропическом лесу. 

Пруд, озеро, река как экосистема 

Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных 

растений и животных, которые связаны друг с другом. 

В пруду живут растения, которым подходят его условия, в воде плавают 

мелкие водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, 

лягушки. Возле пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много 

влаголюбивых растений. Возле водоема много комаров, стрекоз. Они 

откладывают яички в воду, там из них выводятся личинки, которые через 

некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Новые комары и 

стрекозы вылетают из воды и живут возле нее. Рядом с прудом селятся 

водоплавающие птицы. Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для 

полива садовых и огородных растений, для других сельскохозяйственных нужд. 

Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный пруд постепенно превращается в 

болото, в нем меняется вся жизнь. 

Море как экосистема 

Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится 

рядом с сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – 

очень большие (с высотный дом) волны. Шторм опасен для лодок, 

пассажирских и военных кораблей и т. д. Моря есть во всех странах света. 

Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что они получают свои 

названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В сказке море бывает 

синим. 

В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые 

громадные и нехищные животные Земли; дельфины – умные и добродушные, 

они часто помогают тонущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В 

северных морях водятся тюлени, моржи. Во всех морях много разной рыбы, 

крупных ракообразных и мелких рачков. Растения растут на мелководье или 

плавают в толще воды. Все животные и растения приспособлены к жизни в 

воде морей и океанов. 

Луг как экосистема 

Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые 

любят свет и солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, 

наземных птиц. Все они нужны друг другу. 

Степь как экосистема 

Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут 

разнообразные травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там растут 

засухоустойчивые растения. Самое распространенное растение в степях 

России – ковыль. Весной, когда в почве степей бывает много влаги, они 

покрываются живым ковром из цветов и становятся то голубыми от 

незабудок, то красными от тюльпанов и маков, то золотисто-желтыми от 

адониса. 

Тема: Взаимодействие человека с природой 
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Человек- живое существо. 

Человек(ребенок, родители, воспитатели)- живое существо. Ему необходима 

хорошая пища, чистая вода, чистый воздух, тепло, доброжелательное 

отношение людей, пространство для свободных движений и деятельности, 

чистота, порядок и красота в окружающей обстановке. В каких условиях 

человек хорошо себя чувствует, не болеет, красиво выглядит, 

доброжелательно относится к своим людям, бодр и деятелен. 

Как человек использует природу. 

Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, 

моря, чистая земля, леса- это богатства страны, всех людей. Человек 

использует природное богатство для хозяйства. Из высушенных стволов 

деревьев делают доски, фанеру, изготавливают мебель, деревянные дома, 

игрушки и многое другое. Из деревьев делают бумагу, которая идет на книги, 

тетради, газеты. На все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому 

надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, делать посадки молодых 

деревьев. 

Чистая вода из реки(озера) нужна растениям, животным, заводам, фабрикам. 

Человеку  такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, которую 

берут из реки и специально очищают. От грязной воды люди болеют. В чистой 

воде люди моют руки, тело, вещи, стирают белье. Из чистой воды готовят 

чай, кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря не тратить. 

Чистая вода, пригодная для человека, бывает в колодцах, родниках, ее можно 

пить, не очищая. Колодцы и родники надо охранять от мусора и загрязнения. 

Как человек охраняет природу 

Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные 

люди (лесничии), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, 

подкармливают зимой копытных животных, птиц. На вырубках сажают 

молодые деревья, которые специально выращиваются в лесопитомниках. Лес 

нужно оберегать от пожаров, поэтому там не следует разводить костров. 

Человек создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие 

виды растений и животных в Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои 

заповедные места. 

В Программе «Познаѐм красоту души» большое внимание уделяется темам, 

связанным с семейными и национальными традициями, с семейными, 

народными и государственными праздниками. Большое значение придается 

правилам хорошего тона, адекватному поведению в повседневных и 

затруднительных ситуациях. 

Образовательная деятельность по тематике Программы организуется один 

раз в неделю в диалоговой форме. В структуру Программы входят следующие 

разделы: 

 Что я знаю о себе? 

 Мы все такие разные. 

 Добрые дела. 

 Люблю тебя, мой край родной! 
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Содержание Программы представлено в таблице. 

 

№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

 От 5 лет до 6 лет. 

1 Что я знаю о себе? 
1.1. Я и мое 

имя 

Основная идея темы: человек должен 

дорожить своим именем, потому что его имя 

прославили другие люди своей жизнью, 

поступками, делами. 

 

Содержание темы: имя – слово, которым 

называют человека. Значение имени (например, 

имя Нина означает – Богом милованная (др. 

евр.); Светлана – светлая, чистая (слав.); 

Елена означает: солнечная, светлая, свет, 

факел, сияющая, избранная; Евгений (греч.) 

означает «с хорошей родословной», 

«благородный» и т.д.).Пословица «Хорошо там 

и тут, где по имени зовут». Как выбирают имя 

ребенку. День имени – именины. Празднование 

именин. Имя человека – его слава и 

достоинство. Известные люди, которые 

прославили свои имена в истории (например, 

полководец Михаил Кутузов победил врага).  

Способы реализации  

 беседа с ребенком о значение имени, которое 

он носит 

 обсуждение соответствия характера, 

поведения ребенка его имени 

 беседа родителей с ребенком о жизни 

близкого человека, об известных в истории или 

культуре людях, имя которых он носит 

 составление рассказа о своем имени или 

проект «Мое имя»  

 практическое дело: укрась 1-ю букву своего 

имени 

 игра-упражнение «Подбери ласковые имена 

для друга» 

Рекомендуемая литература 

 Барто А. «Имя и фамилия»  

 Жития святых в рассказах для детей 

 Житков Б. «Как меня называли» 

 Сеф Р. «Имя у тебя одно» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 



50 

 

№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

 Юдин Г. «Рыжий город» 

1.2. Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо? 

Основная идея темы: стремление к сближению 

отвлеченных понятий морали с конкретными 

явлениями и предметами, с учетом имеющегося 

у детей жизненного опыта, понятия «хорошо», 

«плохо».  

 

Содержание темы: представления 

дошкольников о правильном поведении в разных 

ситуациях, определение своего отношения к 

окружающей действительности. Понятия 

«нравственный» и «духовный» определяются 

следующим образом: духовность – это 

состояние близости души, внутреннего мира 

человека; нравственность – это твердая 

постоянная решимость воли следовать за 

добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие) .Духовные упражнения ума, 

чувств и сердца ребенка – основные средства 

духовно-нравственного воспитания. Служение 

добру, служение людям. Поступки хорошие и 

плохие. Если уже совершил неблагоприятный 

поступок, что делать? Если осознал, что 

другие плохо поступили, как поступишь ты? 

 

Способы реализации  

 чтение стихотворения В.В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо» или 

просмотр мультфильма с последующим 

ситуативным разговором 

 практическое дело: расскажи в группе о 

своем хорошем поступке 

 игра-упражнение на развитие диалектики 

«Хорошо – плохо» 

Рекомендуемая литература 

 Маршак С.Я. «Стыд и позор» 

 Маяковский В.В. «Стихи детям» 

/Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: В 

13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит.им. А.М. 

Горького. – М.: Худож. лит, 1955–1961. Т.10.в 

ФЭБ 

 Мультфильм для самых маленьких по 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Двигательная 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msa/msa-232-.htm
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msa/msa-232-.htm
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

стихотворению В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Ugc0u2t6U 

1.3. Азбука 

вежливо

сти 

«Ничто 

не 

ценится 

так 

дорого и 

не 

обходит

ся так 

дешево, 

как 

вежливо

сть» 

(послови

ца) 

Основная идея: доброе слово и горе побеждает, 

и от беды спасает, а злое слово разрушает и 

боль причиняет.  

 

Содержание темы: вежливое слово. Что 

значит быть вежливым. Международный день 

«Спасибо». Слово как источник жизни 

человека.  

Какие бывают слова. Слово, как добрый 

волшебник, дарит хорошее настроение, радует 

и даже лечит людей. Слова лжи, клеветы, 

брани разрушают мир вокруг нас. Мудрые, 

добрые, задушевные слова помогают в делах, 

сохраняют любовь. 

 

Способы реализации  

 упражнения «Комплимент», «Подари слово 

другу», «Подари доброе слово любимой 

игрушке» 

 подвижные игры 

 ситуативный разговор 

 игры «Волшебный стул», «Поляна добра» 

Рекомендуемая литература 

 Васильева-Гангнус Л. «Азбука вежливости» 

http://www.e-

reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-

Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html 

 Сухомлинской В.А. «Петушок-братик, 

добрый день», «Скажи человеку 

«здравствуйте», «Для чего говорят «спасибо», 

«Доброго здоровья, дедушка» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Двигательная 

1.4. Добро и 

зло 

Основная идея: добро созидает, а зло 

разрушает. Делая доброе дело, человек 

радостен и счастлив, зло всегда приносит 

разочарование, злые люди одиноки, их мучает 

зависть, зло губит их. Все, что мы делаем, 

возвращается к нам и к близким нам людям. 

Ответив злом на зло, мы разрушаем мир в 

душе, в мыслях, чувствах. 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Ugc0u2t6U
http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Содержание темы: добрые слова, добрые дела. 

Доброта истинная (забота, взаимопомощь, 

помощь в беде) и доброта ложная (доброта 

через обман, через обиду другого человека). 

Добро во благо других. Черты доброго 

человека. Пословица «Сей добро, посыпай 

добром, жни добро, оделяй добром». 

Способы реализации  

 обсуждение житейских ситуаций 

 театральная постановка с Петрушкой 

 игра «Острова», «Следы жизни» 

 игра на развитие диалектического мышления 

«Нарисуй доброе и злое «здравствуйте»; 

добрую и капризную елочку; добрую и злую 

Бабу-Ягу (ТРИЗ-технология) 

Рекомендуемая литература 

 «Каждый свое получил» (эстонская 

народная сказка) 

 Барто А. «Вовка – добрая душа»  

 Гофман Т.А. «Волшебные очки» 

 детская Библия  

 Драгунский В. «Моя сестренка Ксения» 

 Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

 Мошковская Э. «Кто самый добрый» 

 Паустовский К.Г. «Теплый хлеб» 

 Пермяк Е. «Самое страшное» 

 Пословицы и поговорки о добре и зле 

(приложение 3) 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

1.5. Щедрос

ть и 

жаднос

ть 

Основная идея: проявление щедрости 

человеком, благо для других и для себя. От 

жадности можно избавиться, если отдавать, 

не считая, не думая о сделанном добре. 

Содержание темы: проявление щедрости; 

щедрый человек – милостивый, милосердный на 

помощь, заботу. Жадность – скупость, 

нескромность в своих желаниях, присвоение 

чего-либо себе одному. Пословица «Не хвались 

серебром, хвались добром». 

Способы реализации  

 круг пожеланий и благодарения по теме 

«Щедрость»  

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Музыкальная 

Двигательная 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

 обсуждение житейских ситуаций 

 игра «Светофор»  

 театрализованная деятельность 

Рекомендуемая литература 

 «Бедные богатые» (японская сказка) 

 «Кто добрее» (курдская притча)  

 «Нищий и счастье» (арабская сказка) 

 Гребенщиков А. «Азбука мудрости» 

 Дорофеев В. «Жадная собака» 

 Печерский-Мельников В. «Сиротка Груня»  

 Сухомлинский В.А. «Жадный мальчик», 

«Котлетка как камень», «Металлический 

рубль» 

2. Мы все такие разные 
2.1. Я и моя семья 

2.1.1

. 

Коли 

семья 

вместе, 

так и 

душа на 

месте 

Основная идея: семья – это остров любви, 

терпения, послушания, уважения 

Содержание темы: родные, родня, род. Почему 

нужно беречь родных? Забота о близких людях. 

Пословица «Кто родителей почитает, тот 

вовеки не погибает». Основные правила 

почитания и уважения старших. Что 

разрушает семью (ссора, непослушание, 

неправильные поступки, обиды, лень). Что 

укрепляет семью (любовь, терпение, уважение, 

взаимопомощь, нежность).  

Способы реализации  

 беседы о жизни, добрых делах бабушек, 

дедушек 

 игра «Быт моей семьи»  

 беседа с творческим заданием «Моя семья – 

моя радость» 

 рисунки, коллаж «Моя семья» 

 изготовление подарков ко дню Матери 

 день Отцов, изготовление подарков 

 ситуативный разговор «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью», правила почитания 

и уважения старших 

 тематический вечер «Моя семья» 

 презентация, проект «Семейное хобби» 

 спортивный праздник «Папа, мама, Я – 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

спортивная семья» 

 рассказы детей о жизни и добрых делах 

бабушек, дедушек и других родных  

Рекомендуемая литература 

 Алмазов Б. «Горбушка»  

 Габе Д. «Моя семья»  

 Ганаго Б. «Они забыли» 

 Дьяченко В. «Чему учат детей пчелы», 

«Великодушная дочь» 

 Майков А. «Мать и дети»  

 Сухомлинский В.А. «Все добрые люди – одна 

семья», «Бабушка отдыхает», «Именинный 

обед» 

2.1.2

. 

Послуша

ние  

и 

упрямст

во 

Основная идея: делай не то, что хочешь, а 

делай то, что нужно. 

Содержание темы: различия слов «слышать» и 

«слушать». Послушание – умение слышать и 

понимать другого человека. Упрямый человек 

не принимает советов старших, делает все по-

своему. Непослушание – как с ним бороться. 

Почему того, кто упрям, называют Фома. 

(Говорится об упрямом и никому не верящем 

Фоме, который всегда поступает наперекор 

мнению окружающих). 

Пословица «Кто кого любит, тот того и 

слушает». 

Способы реализации  

 игры «Четыре стихии», «Глухой телефон», 

«Выполни команду» 

 решение проблемных ситуаций 

 просмотр мультфильмов (или чтение с 

последующим обсуждением произведения 

Михалкова С. «Про Фому и про Ерему») 

 ситуативные упражнения «делай не то, что 

хочешь, а делай то, что нужно» 

Рекомендуемая литература 

 Артюхова Н. «Трудный вечер»  

 Белов В. «Ручеек»  

 Каралийчев А. «Непослушные дети»  

 Поляков П. «О послушании» 

 Сухомлинский В.А. «Кому идти за дровами»  

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Музыкальная 

Двигательная 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

 Михалков С. «Про Фому» м/ф 

http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-

online/4967-pro-fomu.html 

2.2. Я и мои друзья 

2.2.1

. 

Зачем 

мне 

нужны 

другие 

люди? 

Основная идея: обеспечение успешной 

социализации дошкольника. Детский сад для 

ребенка – это веселый дом, где много детишек 

и все дружат. 

Содержание темы: донести до ребенка, что в 

городе (селе, поселке) очень много детей. 

Многие посещают детские сады. Мы ходим в 

сад № _, в группу... Имена воспитателей, 

заведующего и медсестры. На общей 

фотографии группы все ребята здоровые, 

веселые, улыбаются, словом, одна большая 

дружная семья. 

Способы реализации 

 обсуждение пословицы «Один в поле не воин»  

 ситуативный разговор «Вместе весело 

дружить» 

 народные игры «Садовник», «Бирюльки» 

Рекомендуемые материалы 

 сборник стихов «Детский сад»  

 общая фотография группы  

 фото разных уголков сада (спальня, игровая, 

раздевалка, музыкальный зал и др.) 

Рекомендуемая литература 

 Калинина Н. «О хороших товарищах» 

 Осеева В. «Навестила» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Музыкальная 

Двигательная 

2.2.2

. 

Правда 

 и ложь 

Основная идея: правда освящает жизнь 

человека, очищает его от грязи, освобождает 

от зла, ото лжи человек страдает, мучается, 

болеет, у него изменяется настроение. 

Содержание темы: правдивость – синоним 

истинности, правдоподобности. 

Противоположность правдивости – 

лживость. Почему нельзя обманывать. 

Возможные последствия правдивых и лживых 

поступков. Как вести себя, чтобы быть 

правдивым. Как избежать лжи. Пословица 

«Правда любит свет, а ложь тьму». 

Способы реализации 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Музыкальная 

Двигательная 

http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/4967-pro-fomu.html
http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/4967-pro-fomu.html
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

 решение проблемных ситуаций 

 работа с куклой (Баба Яга в гостях) 

 театрализованная деятельность 

«Врунишка» 

 игра «Острова»  

 круг пожеланий и благодарения «От сердца к 

сердцу» 

Рекомендуемая литература 

 Носов Н. «Карасик» 

 Осеева В. «Что легче» 

 Сухомлинский В.А. «Почему Сереже стало 

стыдно», «Я больше не буду»  

 Толстой Л. «Лгун», «Корова», «Косточка»  

2.2.3

. 

Дружба  

и 

вражда 

Основная идея: друг – такой же, как ты, 

человек, равный тебе, другой ты.Дружбой надо 

дорожить, с другом ты вдвое сильнее, умнее, 

добрее. 

Содержание темы: дружба – взаимная 

привязанность людей, основанная на любви и 

уважении. Что такое верный друг. Какой ты 

сам–друг и товарищ. Отзывчивость, чуткость, 

взаимопомощь, терпимость.  

Способы реализации  

 игра «За что я люблю своего друга 

 обсуждение пословицы «Нет друга – так 

ищи, а нашел – береги» 

 танец дружбы 

 подарок другу на День рожденья 

(практическая работа) 

 пословицы и поговорки о дружбе 

 обсуждение «Правил жизни» (приложение 4) 

Рекомендуемая литература 

 Мидта А. «Шарик в окошке»  

 Осеева В. «Синие листья», «До первого 

дождя»  

 Сухомлинский В.А. «Земляника для Наташи» 

«Большое ведро», «Жестокость»  

 Толстой Л. «Муравей и голубка» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

2.2.4

. 

Прощен

ие  

и обида 

Основная идея: прощение других людей, 

освобождение себя от обиды, злости, 

жестокости. 

Игровая 

Коммуникати

вная 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Содержание темы: понимание слова 

«прощение». Почему мы обижаемся, что такое 

обида. Замечаем ли мы, как обижаем, раним 

близких. Зачем необходимо просить прощение. 

Правила жизни (приложение 4). Справедливое 

отношение к допустившим ошибкулюдям. 

Пословица «Тому тяжело, кто помнит зло». 

Беседа по репродукции Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». 

Способы реализации  

 обсуждение житейских ситуаций 

 беседа о Прощеном воскресении, о том, что 

необходимо делать в этот день 

 выражение своего настроения в рисунке 

Рекомендуемая литература 

 Белый В. «О прощении» 

 Дьяченко В.Г. «Наследство» 

 Сухомлинский В.А. «70 раз 7», «Раскаяние», 

«Мой жаворонок в окошко улетел», «Коле 

стало легче» 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

Двигательная 

2.2.5

. 

Радость 

примире

ния 

Основная идея: вместе играть веселее. 

Содержание темы: использование уголка 

психологической разгрузки (уголка уединения, 

уголка настроения) как места примирения.  

Способы реализации  

 обсуждение Правил жизни (приложение 4); 

 обсуждение житейских ситуаций, 

использование выражений «ты согласен?», «ты 

доволен?» 

 рассказ о чувствах в ситуации примирения с 

другом, с родными (мамой, братом, сестрой) 

Рекомендуемые материалы 

 оснащение уголка: мягкие игрушки, ширмы 

для игр, стаканчики для крика, куклы БИ-БА-

БО, коробка примирения, шкатулки добрых дел, 

аудио записи (шум моря, звуки леса, музыка для 

отдыха, релаксации) 

 «Правила жизни» (приложение 4) 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

2.2.6

. 

Чистое 

сердце 

Основная идея: чуткое отношение к 

окружающим, проявление милосердия, 

смирения, щедрости. 

 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Восприятие 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Содержание темы: дела милосердия: помощь 

нуждающимся, утешение обиженного, 

ободрение печального, использование добрых 

слов. Жестокий человек не знает жалости, 

сочувствия, любви. Примеры помощи,участия, 

сострадания близким людям, животным, 

птицам; рассматривание семейных альбомов; 

воспитание чувства эмпатии. 

Способы реализации  

 обсуждение житейских ситуаций  

 проведение игр «Я тебя люблю», 

«Волшебный стул», «Поляна добра»  

 изготовление подарков для малышей 

 оказание помощи нуждающимся (книги, 

вещи, игрушки др.) 

Рекомендуемая литература 

 Библия «Притча о милосердном 

самаритянине»(приложение 5) 

 Сухомлинский В.А. «Ненаглядный сынок» 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

3. Добрые дела 

3.1. Что я 

могу и 

что я 

должен 

делать? 

Основная идея: труд человека как способ 

проверки себя, своих сил; испытание чувства 

радости от полученного результата. 

Содержание темы: труд – дело, требующее 

усилий, стараний, заботы. Труд – источник 

жизни человека, потому что человек, 

преодолевая трудности, становится умнее, 

сильнее, добрее. Для чего трудится человек. 

Что такое трудолюбие. Как стать 

трудолюбивым человеком. Лень и праздность – 

две беды. 

Способы реализации  

 игра «Я умею делать сам»  

 разработка модели трудовых обязанностей 

(для уголка природы, дежурств)  

 изготовление игр, игрушек для малышей 

 предоставление ребенку выбора в 

выполнении основных домашних обязанностей  

 участие в совместном с родителями 

посильном труде (работа по дому, в саду, на 

огороде и др.) 

 беседа о пословицах «Делу – время, потехе – 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Двигательная 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

час», «Без труда нет добра», «Терпение и труд 

все перетрут» 

Рекомендуемая литература 

 Катаев В. «Цветик-семицветик» 

 Поляков П. «О трудолюбии»  

 Сухомлинский В.А. «Счастье и труд», 

«Пекарь и портной» 

3.2. Вместе 

любим 

мы 

трудит

ься 

Основная идея: удовольствие, радость от 

совместной деятельности. 

Содержание темы: совместная трудовая 

деятельность со взрослыми и сверстниками. 

Способы реализации  

 проектная деятельность 

 составление коллективных работ в 

изобразительной деятельности  

 составление коллективного рассказа, 

коллективной сказки 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

3.3. Кому 

нужна 

моя 

помощь. 

Разведк

а 

добрых 

дел 

Основная идея: чувства сострадания, помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

 

Содержание темы: примеры помощи, 

жалости, сострадания близким людям, 

животным, птицам. Изготовление кормушек 

для птиц, осуществление подкормки птиц в 

холодное время года, выращивание рассады 

цветов, лука; потребность в оказании 

посильной помощи в семейном кругу: уборка 

посуды со стола, мытье посуды. 

Способы реализации  

 проектная деятельность (огород на 

подоконнике) 

 изготовление кормушек для птиц 

 уход за комнатными растениями 

 ежедневные трудовые дела, поручения 

 беседа «Нам любое дело по плечу» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

3.4. Професс

ии 

наших 

родител

ей 

Основная идея: интерес к профессиональной 

деятельности человека. Развитие 

познавательной активности и кругозора детей. 

Формирование нравственных ценностей. 

 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Содержание темы: ситуативный разговор 

«Если бы я был взрослым, то выбрал бы дело по 

душе». Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (профессии наших 

родителей). 

Способы реализации  

 просмотр иллюстраций, фотографий о людях 

разных профессий 

 экскурсии на место работы родителей  

 эвристические познавательные беседы 

 создание фотовыставки 

 составление коллажей «Вот какие мамы – 

золотые прямо!», «Папа может!» 

Рекомендуемая литература 

 Михалков С. «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4. Люблю тебя, мой край родной! 
4.1. Любимый сердцу уголок 

4.1.1

. 

Мой 

родной 

город 

(поселок

) 

Основная идея: «Где родился, там и 

пригодился», «Не ищи обетованные края – они 

там, где родина твоя». 

Содержание темы: достопримечательности 

родного города Саратова (родного поселка, 

села) и Саратовской области, культурное 

наследие. 

Способы реализации  

 проектная деятельность  

 составление картотеки игр  

 выставка детских рисунков и фотографий в 

детском саду 

Рекомендуемая литература 

 альбомы, книги о достопримечательностях 

Саратова и Саратовской области 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука» 

 Орлов В. «Дом под крышей голубой» 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.1.2

. 

Живая 

история 

Основная идея: представление о ветеранах 

войны и труда родного края, о необходимости 

воспитания уважения, сохранения памяти о 

них. 

Содержание темы: подвиги, свершенные 

дедами, прадедами в годы Великой 

Отечественной войны. Герои земли 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Саратовской, труженики тыла. 

Способы реализации 

 исследовательская работа «Кто мой 

прадед?» (совместно с родителями узнать 

историю своих дедов/прадедов, чьи имена 

связаны с ВОВ) 

 создание газеты (коллажа) «Мы не забудем 

ваши имена…» 

 беседа «Подвиг и память» о героях-

саратовцах 

Рекомендуемая литература 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука», с.32-33 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.1.3

. 

Экскурс

ия  

по 

улицам 

города/с

ела 

Основная идея: представления о главных улицах 

своего города/села, общем виде, истории 

названия. 

Содержание темы: улицы родного города/села; 

«лицо» улицы, на которой расположен детский 

сад, дом самого ребенка-дошкольника; 

воспитание чувства любви к малой родине. 

Способы реализации  

 экскурсия по улицам города/ поселка 

 изобразительная деятельность (рисование 

любимого пейзажа своей или центральной 

улицы, лепка, конструирование здания, 

поразившего воображение ребенка) 

 проект «Улица моей мечты» (создание 

проекта улицы будущего) 

Рекомендуемая литература 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука», с. 24-

25 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.2. Достопримечательности Саратова и Саратовской области 

4.2.1 Саратов 

– родина 

русского 

цирка 

Основная идея: представления об истории 

появления цирка в России, его исторический и 

современный вид. Воспитание чувства 

гордости за родной край. 

Содержание темы: Саратовский цирк – 

первый цирк в России. В 1873 году уроженцы 

Саратова, братья Дмитрий, Петр и Аким 

Никитины создали цирк, назвали его «Русский 

цирк». Братья сами выступали на арене с 

акробатическими номерами. Современный 

саратовский цирк.  

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

Способы реализации  

 беседа с использованием репродукций видов 

цирка старинного и современного 

 изобразительная деятельность «Цирк. 

Любимый образ» 

Рекомендуемая литература 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука», с.46-47 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, ЭОРы по теме  

и фольклора 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.2.2

. 

Космиче

ская 

пристан

ь 

у Сарат

ова 

Основная идея: связь Саратовской области с 

развитием космической истории страны.  

Содержание темы: имена земляков-саратовцев 

в истории развития космонавтики. Юрий 

Алексеевич Гагарин – первый космонавт, 

приземлился в Ровенском районе Саратовской 

области. Герман Степанович Титов, 

приземлился на Саратовскую землю на 

территории Краснокутского района. Места 

приземления космонавтов. Музей им. Ю.А. 

Гагарина. 

Способы реализации  

 ситуативный разговор 

 беседа о героях-космонавтах, чьи имена 

связаны с Саратовской областью 

 рисунки к годовщине полета ЧЕЛОВЕКА в 

космос 

 изготовление моделей самолетов в технике 

оригами 

 изготовление мобиля «Железные птицы – 

самолеты» в технике оригами 

Рекомендуемая литература 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука», с.22-23 

 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, ЭОРы по теме 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.3. Как 

душу 

береги 

свой 

край 

родной! 

Основная идея: представления о богатстве 

родного края, о необходимости беречь его. 

Содержание темы: беседа о заповедных 

местах нашего края. «Тот свой край не любит, 

кто его природу губит» 

Способы реализации  

 ситуативный разговор 

 изобразительная деятельность (лепка из 

Игровая 

Коммуникати

вная 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Восприятие 
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№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды детской 

деятельности 

глины «Птицы нашего края», рисование 

любимого пейзажа и т.п.) 

Рекомендуемая литература 

 Вардугин В.И. «Саратовская азбука», с.44-

45  

 Литература о достопримечательностях 

города, района, села 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

Двигательная 

 Мы все такие разные 

(праздник, фестиваль, защита проектов, выставка, создание мини-музея) 

 

Содержание образовательной деятельности.Таблица2 

№ 
Модуль/ 

тема 
Реализация содержания 

Виды 

детской 

деятельност

и 

 От 6 лет до7 лет. 

1. Что в имени моем заключено? 

1.1. Я – человек 

1.1.1

. 

Почему 

меня 

так 

назвали 

Основная идея: «Не имя красит человека, а 

человек имя». История русских имѐн, значение 

имени человека, вежливое обращение друг к 

другу, использование ласковых имен.  

Содержание темы: представление об 

официальном документе – свидетельстве 

о рождении ребѐнка. Понятия «крещеный 

человек», церковное имя, ангел-хранитель. 

Покровитель каждого имени – святой, 

изображѐнный на именной иконе. 

Способы реализации  

 чтение художественной литературы 

 обсуждение рассказа Б. Житкова «Как меня 

назвали» 

 беседа об именных иконах  

 игра «Соотнеси фотографию с именем 

ребенка» (фотография ребенка в раннем 

детстве) 

 разгадывание ребуса «Наши имена» 

Рекомендуемая литература  

 Житков Б. «Как меня назвали» 

 Сухомлинский В.А. «Какой след должен 

оставить каждый человек на земле» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Двигательная 

1.1.2 Что Основная идея: в нравственном человеке все Игровая 
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. такое 

красивое 

и 

некрасив

ое? 

красиво: мысли, чувства и поступки. «Добрые 

сердца – это сады, добрые слова – корни, 

добрые мысли – цветы, добрые дела – плоды». 

Содержание темы: оценка жизненных 

ситуаций и поступков как «хороших» или 

«плохих». Нравственные, чистые, красивые, 

добрые поступки людей. Осознание своих 

поступков. Мысли и слова необходимо 

подкрепляться добрыми поступками. 

Способы реализации 

 беседа «Правила жизни»(приложение4) 

 дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

 чтение художественной литературы 

 обсуждение проблемных ситуаций «Как 

правильно поступить?» 

 рисование «Мои поступки» 

Рекомендуемая литература  

 Поляков П. «Дар слова» 

 Сухомлинский В.А. «Капля воды», «Лесной 

домик», «Посмеялись над бабушкой», «Красивое 

и уродливое» 

 Уайльд О. «Мальчик и сестра» 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Двигательная 

1.1.3

. 

Красота 

бывает 

разной 

Основная идея: красота вокруг нас – 

рукотворная, созданная руками человека. 

Красота природная нерукотворная. Хороша 

родная природа при любой погоде. 

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает 

душу крыльями, способствует полету 

воображения; музыка придает жизнь и веселье 

всему существующему (Платон). Духовная 

музыка. 

Архитектура – это искусство, которое 

воздействует на человека наиболее медленно, 

зато наиболее прочно (Луис Генри Салливан). 

Архитектура православных соборов и храмов. 

Художник пишет не то, что видит, а то, что 

будут видеть другие. (Поль Валери). Иконопись. 

Содержание темы: Россия это не только 

природные ресурсы, но и красивейшие 

заповедные, исторические места. 

Духовная музыка в жизни ребенка. Воспитание 

эстетического вкуса. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Способы реализации 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 
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 слушание музыки 

 экскурсия в художественный музей (реальная 

или виртуальная) 

 творческое задание «Мир природы», 

«Разговор цветов» 

 коллективная творческая работа «Групповое 

рисование по кругу» 

 рассматривание картин известных русских 

художников-иконописцев 

 конструирование 

Рекомендуемая литература 

 Рутенин И. «Абрикосовый пирог» 

 Сухомлинский В.А. «Красивые слова и 

красивые дела» 

1.2. Кто мы? Какие мы?  

1.2.1

. 

Слово Основная идея: «Слово доброе излечит, слово 

злое – покалечит». Доброму слову – добрый 

ответ». 

Содержание темы: слово в жизни человека. 

Какие бывают слова. Мудрые, добрые, 

задушевные слова помогают, сохраняют 

любовь. Слова лжи, клеветы, брани разрушают 

мир вокруг нас, хорошее настроение. Слова 

прощения и покаяния возвращают любовь, 

покой, лад. 

Способы реализации  

 беседа «Как можно словом обидеть 

человека», «Как просить прощение», «Доброе 

слово и кошке приятно» 

 речевые упражнения «Слова-синонимы» 

 игра «Волшебные слова» 

 обсуждение проблемных ситуаций  

Рекомендуемая литература 

 Ганаго Б. «Бриллиантовые слезы», «Дочь», 

«Дух и слово», «Коварные слова» 

 Пантелеев Л. «Честное слово» 

 Сухомлинский В.А. «Для чего говорят 

«спасибо», «Доброго здоровья, дедушка», «За 

лопатой» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Двигательная 

1.2.2

. 

Совесть Основная идея: совесть – регулятор 

нравственности, она живет в человеке, 

помогает сделать сердце чистым. 

Содержание темы: совесть человека – 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель
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советчик в жизни. Жить по совести – значит 

выполнять все заповеди, правила жизни; не 

делать другим того, чего не желаешь себе.  

Способы реализации 

 беседа о почитании и уважении старших 

(приложение4) 

 чтение художественной литературы 

 обсуждение проблемных ситуаций 

 игры 

Рекомендуемая литература 

 Владимиров А. «Моя первая исповедь» 

 Дьяченко В.Г. «Рассказы для детей» 

 Сухомлинский В.А. «Даже цветы покраснели 

от стыда», «Как мальчики съели мед», «Самое 

важное – заставить себя чувствовать» 

 Ушинский К.Д. «Брат и сестра» 

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Двигательная 

1.2.3

. 

Порядоч

ность и 

ответс

твеннос

ть 

Основная идея: «Лучше малые крохи с 

честностью, чем большие куски с лихостью». 

Содержание темы: порядочность – особое 

качество человека. Порядочный человек 

порядочен во всем и со всеми. Он не предаст, не 

обидит, не подставит другого ради своих целей. 

Он хороший друг. Порядочный человек 

стремится выполнять свои обещания, не 

наносит умышленного вреда окружающим. 

Ответственный человек – человек, имеющий 

чувство долга, ревностно относящийся к своим 

обязанностям. Такому человеку можно 

доверить любое дело, он справится с ним. 

Способы реализации  

 чтение художественной литературы 

 ситуативный разговор о порядочности, 

ответственности, благородстве 

 игры, формирующие точку зрения на 

порядочность и ответственность  

 обсуждение проблемных ситуаций 

Рекомендуемая литература  

 Сухомлинский В.А. «Трудно быть человеком» 

 Толстой Л. «Два товарища» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Двигательная 

1.2.4

. 

Благода

рность и 

недоволь

ство 

Основная идея: за все хорошее, что с нами 

происходит благодаря другим людям, нужно 

выражать чувства благодарности. Какими 

глазами ты смотришь на людей, такими они 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 
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смотрят на тебя. 

Содержание темы: происхождение слов 

«спасибо» и «благодарю». Понятие 

«благодарность», слова благодарности. 

Пословицы «Дружбу помни, а зло забывай», «За 

добро злом не платят». Люди совершают 

ошибки, надо понять их и простить, не 

оставлять злобу в сердце. 

Способы реализации  

 беседа «На что мы можем обижаться», 

«Можно ли проявлять недовольство по 

отношению к окружающим» 

 чтение художественной литературы 

 игры 

Рекомендуемая литература 

 Сухомлинский В.А. «Неблагодарность», 

«Скажи человеку «здравствуйте» 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Двигательная 

2. Все мы разные, но все мы вместе 

2.1. Моя 

родослов

ная 

Основная идея: семья – это остров любви, 

терпения, послушания, уважения. «Дерево 

держится корнями, а человек семьей». 

Содержание темы: рассказы детей о семье, 

родственных отношениях и предках. Семейные 

обычаи и традиции народов России. Семейные 

реликвии (награды, памятные вещи и т.д.) 

Рассматривание иллюстраций на тему «Наша 

семья», «Наш малыш». Родословное древо 

семьи. Выставка «Моя семья». 

Способы реализации  

 беседа «Моя большая дружная семья» 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций «Наша 

семья», «Наш малыш» 

 организация выставки «Моя семья» 

 исследовательская работа «Мои предки 

далекие и близкие»(совместно с родителями) 

Рекомендуемая литература 

 «Младший брат» (грузинская народная 

сказка) 

 «Три дочери» (татарская народная сказка) 

 Васильева-Гангнус Л. «О том, как нужно 

вести себя с мамой, папой и остальными 

членами твоей семьи» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Изобразител

ьная 

Двигательная 
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 Гамзатов Р. «Мой дедушка» 

 Дьяченко В.Г. «Ведь это моя маленькая 

сестра» 

 Михалков С. «А что у вас?» 

 Осеева В. «Сыновья», «Печенье» 

 Толстой Л. «Старый дед и внучек» 

 Яковлев Ю. «Мама» 

2.2. Семейны

е 

традици

и 

Основная идея: «Что город – то норов, что дом 

– то обычай», «Добрые дети – дому венец, а 

плохие дети – дому конец». 

Содержание темы: семейные обычаи, народные 

праздничные обряды. Семейный фестиваль 

«Когда все вместе». Презентация семейных 

традиций (видеофильмы, выставки поделок, 

генеалогическое дерево, герб семьи, 

презентация семейных коллекций, творческие 

выступления). 

Способы реализации  

 беседа «Хобби моей семьи», «Как мы 

проводим выходные и праздники» 

 чтение художественной литературы 

 презентация «Семейные традиции» 

 специальное моделирование ситуаций 

общения 

 участие в конкурсах, ориентированных на 

семейные традиции  

Рекомендуемая литература 

 Аким Я. «Моя родня» 

 Бокова Т. «Папа» 

 Капутикян С. «Мая бабушка» 

 Носов Н. «И я помогаю» 

 Сухомлинский В.А. «Ложка солдата» 

 Шорыгина Т. «Дедушка»  

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

2.3. Правосл

авные 

праздник

и 

Рождес

тво 

Пасха 

Основная идея: уважение и любовь к 

православным традициям. 

Содержание темы: знакомство с историей 

православных праздников, традициями 

отечественной культуры. Подготовка и 

проведение православных календарных 

праздников (с участием родителей). 

Рождество. Православный праздник. 

Волшебный день рождения Иисуса Христа. 

Рождество Христово празднуют 7 января. 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 
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Пасха –один из главных праздников русского 

народа. Накануне пекут пироги и куличи, 

красят яйца. 

Способы реализации 

 праздник «Рождество», разучивание и 

исполнение колядок 

 развлечения и рождественские игры 

 беседы о рождении младенца Иисуса Христа 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание картин «Рождество и 

волшебство» 

 изготовление праздничных сувениров 

 слушание музыки 

Рекомендуемая литература 

 житие святых в рассказах для детей 

 стихи и сказки о Рождестве, Пасхе 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

2.4. Маслени

ца 

Основная идея: праздник – Масленица. Проводы 

зимы и встреча весны. 

Содержание темы: Масленица –праздник 

встречи солнца и тепла. Сколько зима не 

лютует, придет весенняя пора. Весенние 

заклички.  

Информация о прощеном воскресенье. 

Народные игры, хороводы. Сжигание чучела. 

Семейные рецепты блинов. 

Способы реализации 

 праздник «Масленица» 

 рассматривание иллюстраций 

 разучивание стихотворений, закличек 

 народные игры  

 создание альбома рецептов блинов 

(совместно с родителями) 

Рекомендуемая литература 

 стихи о весне, о Масленице 

 весенние заклички, народные игры 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Музыкальная 

Двигательная 

2.5. Дружат 

люди на 

планете 

Основная идея: «Потому хорошо живется, что 

дружба народов в нашей стране ведется». 

Формирование представлений о разных странах 

мира; о себе как полноправных гражданах 

России; о людях, живущих в разных странах. 

Содержание темы: народы мира, 

проживающие на Земле. Иллюстрации «Моя 

Родина – Россия», «Народы мира», «Народы 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 
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дальнего и ближнего зарубежья». Игры разных 

народов, литературные произведения (сказки и 

стихи) разных народов. 

Способы реализации 

 чтение художественной литературы 

 аппликация, лепка «Одень куклу в 

национальный костюм» 

 игра «Кто в какой стране живет» 

 просмотр видеофрагментов, мультфильмов 

 разучивание народных танцев 

 заучивание стихотворений, пословиц о 

дружбе 

 исполнение песен о дружбе 

 рассказы детей о летнем отдыхе за 

рубежом 

Рекомендуемая литература  

 Александрова О. «Лучшее богатство» 

 Гудимов В. «Хоровод дружбы» 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

2.6. Нравств

енные 

ценност

и – 

богатст

во души 

Основная идея: «Помощь в несчастье – что 

дождь в засуху», «Следовать добру – 

взбираться в гору, следовать злу – скользить в 

пропасть». 

Содержание темы: добро как 

противопоставление злу – это бескорыстное и 

искреннее стремление человека к благу 

(помощи, спасению) по отношению к 

окружающим и себе. Сознательное стремление 

человека к добру. Милосердие или сострадание 

предопределяет снисхождение к слабому, 

увечному, больному. Отказ от осуждения и 

готовность помочь, вне зависимости от 

степени его достоинств – это милосердие. 

Значение слов «прощать и прощение». 

Способы реализации 

 чтение художественной литературы 

 аппликация, лепка «Копилка добрых дел», 

«Пора собирать камни» 

 игры 

 рисование «Дерево доброты» 

 проект «Наши добрые дела» 

Рекомендуемая литература  

 Витекам Ц. «Зависть – серая с желтыми 

пятнами» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Двигательная 
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 Детская библия «Притча о милосердном 

самаритянине» 

 Достоевский Ф.М. «Дорогая копеечка» 

 Драгунский В. «Друг детства» 

 Поляков П. «Утешение», «Блаженны 

милостивые» 

 Рутенин И. «Премудрый царь» 

 Стрелкова Л. «Пора, пора, порадуемся» 

 Сухомлинский В.А. «Две матери», «Стакан 

воды», «Каменное сердце», «Заболел врач» 

 Тонелиус З. «Три ржаных колоска» 

3. Труд, радость приносящий 

3.1. Как 

люди 

жили 

раньше 

Основная идея: труд во все времена – двигатель 

прогрессивных идей. Человек стремится всегда 

улучшить условия жизни. 

Содержание темы: изба – традиционное 

жилище на Руси, строилась из бревен. Чтобы 

срубить избу, крестьянину нужно было много 

сил и ума. Богатые люди строили двухэтажные 

дома, украшенные резными наличниками – это 

уже терем. Чувство уважения к старшему 

поколению; трудолюбие, усидчивость, 

терпимость. Пословицы «Кому работа не 

в тягость, тому доступна и радость», 

«Человек познается в труде». 

Мультипликационный фильм «Как рубашка в 

поле выросла». Русские народные костюмы. 

Рассказы детей о том, как они помогают 

взрослым, какие обязанности по дому 

выполняют. 

Способы реализации 

 беседа «Как жили наши прапрадедушки и 

прапрабабушки», «Во что играли наши мамы и 

папы» 

 чтение художественной литературы 

 русские народные игры «Лапта», «Салочки» 

и т.д.  

 обсуждение русских народных пословиц и 

поговорок 

 рассказы детей о помощи взрослым по дому 

 проектная деятельность «Истоки старины 

глубокой» 

 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 
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Рекомендуемая литература 

 братья Гримм «Три пряхи» 

 Константиновский М. «Как ткани ткут, а 

нити прядут» 

 Сухомлинский В.А. «Это Родина» 

 Ушинский К. «Как рубашка в поле выросла» 

3.2. Трудолю

бие  

и лень 

Основная идея: человек трудится, чтобы 

проверить себя, свои силы, испытать радость 

от полученного результата. 

Содержание темы: труд – дело, требующее 

усилий, стараний, заботы. Труд – источник 

жизни человека, потому что человек, 

преодолевая трудности, становится умнее, 

сильнее, добрее. Лень и праздность – две беды. 

Что такое трудолюбие, как стать 

трудолюбивым человеком. Пословица «Делу – 

время, потехе – час». 

Способы реализации 

 беседа о труде и человеческой лени 

 чтение художественной литературы 

 проектная деятельность «Прогоним 

Нехочуху» 

Рекомендуемая литература 

 Мусатов В. «Как хлеб на стол пришел» 

 Осеева В. «Своими руками» 

 Поляков П. «О трудолюбии» 

 Рутенин И. «Три сестрицы» 

 Сухомлинский В.А. «Каждый человек 

должен» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Двигательная 

3.3. Кто 

трудитс

я рядом 

с нами 

Основная идея: «С мастерством люди не 

родятся, а добытым ремеслом гордятся». 

Содержание темы: профессии родителей, 

сотрудников детского сада. Экскурсии на 

места работы родителей (по согласованию). 

Способы реализации 

 беседа «Кто делает мир красивее и лучше» 

 дидактические игры 

 чтение художественной литературы 

  рассматривание альбомов о профессиях 

 проектная деятельность «Кем быть?»  

Рекомендуемая литература 

 Баруздин С. «Мамина работа», «Строим 

дом» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 
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 Люшнин Г. «Строители» 

 Маяковский В.В. «Кем быть?» 

 Михалков С. «Три поросенка» 

 Пермяк Е. «Мамина работа»  

 РодариД.«Чем пахнут ремесла» 

 Соколов-Микитов И. «Заячьи слезы» 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

3.4. Мы 

раскраси

м этот 

мир 

Основная идея: «Растения держатся корнями, 

а человек – друзьями». Развитие экологического 

мышления, осознание последствий своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

Содержание темы: в природе всѐ так тесно 

связано между собой, что нельзя познать 

одного, не изучив другого. Нельзя познать 

части, не познав целого. А целое бесконечно 

(Паскаль). Организация экологической 

развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольном учреждении. Потребность 

беречь и охранять растительный и животный 

мир. 

Способы реализации 

 обсуждение проблемных ситуаций 

 проектная деятельность по созданию зоны 

озеленения 

 создание сюжетных композиций во дворе 

детского сада 

Рекомендуемая литература 

 Сергиенко К. «До свидания, овраг» 

 Сухомлинский В.А. «Не забывай про родник», 

«Осень принесла золотистые ленты», «Кого 

ждала рябина» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Двигательная 

3.5. Наш 

красивы

й 

добрый 

мир 

Основная идея: искусство, созданное народом. 

«Самым гениальным является народное 

искусство, т.е. то, что запечатлено народом, 

сохранено, что народ пронес через столетия» 

(И.Я. Богуславская). 

Содержание темы: Саратовская гармошка. 

Саратовский калач. Пословицы «Хочешь есть 

калачи – не сиди на печи», «Много муки 

перенесет пшеница до калача». Традиционные 

глиняные саратовские игрушки в Саратовском 

государственном художественном музее имени 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 
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А.Н. Радищева и в Саратовском областном 

музее краеведения. Хранитель техники 

изготовления глиняной игрушки – народный 

мастер Петр Петрович Африкантов. Проект 

«Саратовская игрушка». 

Способы реализации 

 беседа о народных промыслах Саратовской 

области 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание картин 

 презентация «Народные промыслы 

Саратовской области» 

 изобразительная деятельность 

 проектная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 экскурсия в музей (реальная или виртуальная) 

Рекомендуемая литература 

 Сухомлинский В.А. «В поле ничего нет», 

«Конь и всадник» 

и фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

4. Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей! 

4.1. Родной 

край 

(храм) 

Основная идея: большинство русских людей 

исповедуют христианскую веру. Христиане 

строили особо красивые дома – храмы (церкви). 

Храм – это дом Божий. Каждый храм имеет 

свое название, имя. Главный храм страны – 

храм Христа Спасителя.  

Содержание темы: посещение храма для 

общения с Богом. Колокольный звон. 

Служители церкви. Патриарх всея Руси Кирилл. 

Отличительные особенности храмов (внешние, 

внутренние) 

Способы реализации 

 беседа о правилах поведения в храме 

 экскурсия в храм (по согласованию) 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание икон 

 слушание колокольного звона, духовной 

музыки 

 изобразительная деятельность (рисование 

храмов, создание макетов, аппликаций и т.п.) 

Рекомендуемая литература 

 Ганаго Б. «Спасительные слова» 

 Детская библия 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 
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 стихи о храмах, церквях 

4.2. Наша 

Родина – 

Россия 

Основная идея: Родина для человека – место, 

где он родился. Малая Родина. Наша страна –

Россия, а люди, живущие в ней – россияне. 

Содержание темы: наша родина – Россия, 

столица – Москва. Гимн (торжественная 

песня), герб и флаг России. Составляющие 

флага – древко, полотнище. Триколор.  

Способы реализации 

 беседы о гимне, гербе, флаге России 

 рассматривание фотографий 

государственных символов 

 слушание гимна государства 

 исполнение песен о Родине, родном городе 

 изобразительная деятельность «Пейзажи 

родного края» 

Рекомендуемая литература 

 Воронько П. «Лучше нет родного края» 

 Сухомлинский В.А. «Отцовское завещание» 

 стихотворения о Родине, Москве, Саратове 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 

4.3. Память 

народна

я 

Основная идея: память о родных далеких и 

близких, их делах и поступках помогает 

человеку жить по правилам своего народа.  

Содержание темы: понятия «память 

народная, память людская». Память – это 

способность человека сохранить в мыслях и 

чувствах образы родных и друзей, их дела и 

поступки. След человека на земле. Памятные 

даты истории. Пословица «Доброму – добрая 

память». Праздники Руси (календарные, 

храмовые, трудовые, семейные). 

Способы реализации 

 ситуативный разговор о подвигах людей и 

потребности хранить память о них 

 экскурсия в музей боевой и трудовой славы 

(реальная или виртуальная) 

 рассказы о родных и близких людях, 

участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла 

 проект «Они прославили наш край» 

 встреча с ветеранами 

Рекомендуемая литература  

 Горская Е. «Колин папа» 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

Музыкальная 

Двигательная 
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 Поляков П. «О геройстве», «Победа» 

 Сухомлинский В.А. «Седой волосок», «Огонек 

в окне», «Жизнь», «Он придет», «Недописанное 

письмо», «Могилы героев» 

 Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь! 

(Фестиваль творчества) 

 

2.1.3. "Речевое развитие" 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник 
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стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

2.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 
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компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой 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, 
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бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 



80 

 

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание 

среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

 

2.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
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ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях принимает участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
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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.  

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. 
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2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
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заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя 

ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

2.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 
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позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" становится прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

2.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

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

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
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подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  

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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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

ДО может быть получено в ДОО, а также вне ее - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

 

Образовательная организация использует сетевую форму реализации 

отдельных компонентов образовательных программ ДО. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. Это ГУ ДО «ДШИ №1», АНФСО «Спортивный клуб «Легион-17», 

ГУДО «Детская школа искусств №2», МАУ «СШ по игровым видам спорта», 

МУ «ГЦБС», МДОУ д/с «Елочка» г. Балашова. 

Целью в установлении сетевой формы является расширение форм и 

возможностей ДОО для эффективной реализации Программы. Для реализации 

цели намечены задачи: 

 расширение форм и возможностей в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом и художественно-эстетическом, физическом развитии 

дошкольников; 

 укрепление сотрудничества между педагогами ДОО, семьями 

воспитанников и социальными партнерами; 

 создание условий для дальнейшего развития выпускников ДОО; 

 создание условий для успешной адаптации выпускников ДОО к 

обучению в школе. 

Организация сетевого взаимодействия дает следующие результаты: 

 взаимодействие с социальными партнерами способствует расширению 

представлений дошкольников в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом и художественно-эстетическом развитии; 

 совместные мероприятия вызывают у детей активный интерес, живой 

отклик, способствуют осуществлению поддержки детской инициативы; 

 сотрудничество педагогов, родителей и социальных партнѐров стало 

осознанным и результативным; 

 полученный родителями опыт взаимодействия с социальными 

партнерами в области художественно-эстетического развития способствует 

дальнейшему (за рамками детского сада) развитию детей; 

  открытый диалог в рамках сотрудничества (родители – воспитатели – 

учителя) способствует осознанному выбору родителями Программы школьного 
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обучения и учителя, а также успешной адаптации выпускников ДОО к 

обучению в школе; снятие тревожности у родителей по поводу поступления 

детей в первый класс. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог использует различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей в дошкольном возрасте: 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B135FDCDE01D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11F055C5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
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инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 

использует следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 
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Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 
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предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Способы, методы и средства реализации парциальных и региональных 

программ те же, что и в обязательной части. 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
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отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники 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, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 
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2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

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

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
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представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

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

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

иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

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

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог  выбирает самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
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(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО, как, уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 
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3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства 

и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять 

и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 
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импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними 

задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление 

к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка 

за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог придерживается ряда способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 
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решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно 

уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности 

и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 
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загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями). 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогают 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия 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 людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
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обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

включает: 

организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
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специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считается создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
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обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных 

и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
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показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
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(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая 

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

схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 
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направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
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местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
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речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, 

анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

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

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

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

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
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приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

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

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

слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 
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навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 
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Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с 

учетом 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 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
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«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 
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2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
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удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные 

и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B1556D8D007D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11F005F5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
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о Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 
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людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Основа уклада детского сада – единые ценности и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; - оказание психолого-педагогической помощи, 

консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалам и средствами 

обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

- в интересах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 
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Цель -разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Смысл деятельности ДОО - создание условий для воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, ответственного за 

настоящее и будущее своей страны. 

Миссия -  совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров создать 

условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта 

прошлого и передовых технологий настоящего. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж 

 

МДОУ имеет достаточно большой опыт и пользуется спросом у населения. 

Многие выпускники детского сада приводят в ДОО своих детей, объясняя свой 

выбор качеством образования. 

Детский сад широко известен в профессиональных кругах и среди 

общественности. А это важное условие конкурентно способного учреждения и 

создания положительного имиджа. Профессионализм всего педагогического 

коллектива напрямую влияет на качество оказания образовательных услуг. 

В ДОО сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Открытость и 

интегрированность ДОО позволяют устанавливать и расширять партнерские 
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связи. Ведется результативное сотрудничество с ГУ ДО «ДШИ №1», АНФСО 

«Спортивный клуб «Легион-17», ГУДО «Детская школа искусств №2», МАУ 

«СШ по игровым видам спорта», МУ «ГЦБС», МДОУ д/с «Елочка» г.Балашова. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа осуществляется по следующим 

направлениям: 

-создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 

- дизайн территории ДОО и групповых помещений; 

- повышение качества образовательной деятельности; 

- формирование корпоративной культуры. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка строится путем непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО определяют культуру поведения в сообществах. 
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Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил ДОО: 

- на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

- мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 

- насыщать жизнь детей событиями, который сплачивают и объединяют; 

- следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

 

Для регламентации межличностных отношений разработаны локальные акты. 

Основные из них: 

- коллективный договор; 

- устав; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- договор с родителями; 

- положение о нормах профессиональной этики; 

- нормы общения с детьми и родителями. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Воспитывающая среда ДОО- это особая форма организации образовательного 

процесса, который реализует задачи воспитания. Это предметно-

пространственное, поведенческое, событийное, информационное и культурное 

окружение ребенка, в котором он развивается как личность. Это и люди, 

которые окружают ребенка, и события, деятельность, в которых он участвует. 

На основе этого можно выделить три основных компонента воспитывающей 
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среды: предметно-пространственная, социально-коммуникативная 

и информационная среда. 

 

Основные характеристики предметно-пространственной воспитывающей 

среды – насыщенность и структурированность.  

У детей есть возможность общаться, играть, познавать новое, 

экспериментировать, посильно трудиться, приобщаться к здоровому образу 

жизни, погружаться  в культуру России. Все пространства детского сада, в том 

числе территория, соответствуют специфике детской деятельности. В традиции 

воспитания детей есть также культурные практики (п. 2.9 ФГОС). Для них 

созданы условия, оборудовано пространство: удобные, уютные, уединенные 

уголки для чтения; комфортная обстановка для бесед; экран для просмотров 

кино и мультфильмов; материалы и свободное пространство для строительства. 

Социально-коммуникативную среду как компонент воспитывающей среды 

составляют детско-взрослое, детское, профессионально-родительское 

сообщества и особенности взаимодействия участников этих сообществ. 

Культура поведения взрослых в детском саду – одна из составляющих 

воспитывающей среды. От того, как педагоги взаимодействуют с детьми, 

родителями, коллегами, во многом зависит эффективность воспитательной 

работы.  

 Взрослые и дети должны соблюдать правила поведения группы. В детском и 

детско-взрослом сообществах это нормы и правила жизни группы. В 

профессионально-родительском и детско-взрослом сообществе – этический 

кодекс педагогов, нормы профессионального поведения.  

Социально-коммуникативная среда также включает традиции и ритуалы 

группы и детского сада в целом. Они помогут сплотить детей в группе.  

Задача педагогов – создавать в группе условия, в которых дошкольники смогут 

реализовать свои планы, замыслы и стремления. Решить эту задачу педагогам 

поможет индивидуальный подход к детям, когда они предоставляют свободу 

выбора каждому воспитаннику.  

Педагог определяет общую атмосферу, настрой группы. Спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети 

не должны чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-

то спешат.  

Информационная среда в ДОО включает не только привычный бумажный 

формат обучающего материала, но и цифровые демонстрационные материалы. 

Педагоги используют в работе электронные средства обучения. Чтобы 

использовать их в образовательном процессе безопасно для здоровья детей, 

педагоги учитывают нормативы, которые есть в санитарных правилах.  

Печатная и аудиовизуальная продукция – основные компоненты 

информационной среды детского сада. Они обогащают среду, помогают 

педагогам реализовывать принцип наглядности: развивать у детей 

наблюдательность, мышление, воображение, память, стимулировать их 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499057887&anchor=XA00M2M2MA#XA00M2M2MA
https://1metodist.ru/#/document/16/127687/dfasy1ggzz/
https://1metodist.ru/#/document/16/127687/dfasmcpex0/
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познавательную и творческую активность. Материалы, которые педагоги 

размещают в группе, отвечают требованиям информационной безопасности. 

 

Общности образовательной организации. 

Общность- это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. Рабочая программа воспитания 

предусматривает три общности: 

1. Педагоги. 

2. Педагог – дети. 

3. Дети. 

4. Педагог – родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

1. Профессиональная общность– это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 

чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Ценности, которые разделяют все члены коллектива: 

- творчество; 

- уважение к человеку – ребенку, коллеге, родителям; 

- свобода в принятии ответственных решений; 
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- высокий стандарт профессионального качества работы; 

- саморазвитие. 

Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задача коллектива 

– создать атмосферу общей доброжелательности, позитивный эмоциональный 

настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою 

профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать 

профессиональную взаимопомощь и поддержку. 

Корпоративный стиль одежды в ДОО исключает: тапочки; прозрачные и 

полупрозрачные ткани блуз и юбок; спортивные костюмы; неопрятную 

бесформенную одежду; украшения и маникюр, которые могут поранить 

ребенка. Длина юбки – не более чем на два пальца выше колен; макияж 

умеренный, натуральный; прическа опрятная. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: в речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга и 

ненормативной лексики. Тон общения всегда ровный и дружелюбный, без 

повышения голоса.  

Корпоративная пресса направлена на реализацию информационной политики 

детского сада. Основные средства для этого – сайт, группы в мессенджерах, 

группы в соцсетях, публикации в профессиональных и популярных изданиях. 

2.Детско-взрослая общность 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Задача норм, правил и традиций в детско-взрослом сообществе – социализация 

дошкольников, их социально-коммуникативное развитие.  

Правила совместной общей жизни детей в группе должны быть такими, чтобы 

каждый в ней чувствовал себя комфортно, спокойно и защищено. 

Правила и ограничения в группах вводятся для того, чтобы упорядочить жизнь 

в группе.  

Запреты касаются принципов совместной жизни: личной физической 

неприкосновенности, уважения к деятельности и ее результатам, уважения к 
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личной собственности. 

3.Детская общность. 
Организация деятельности– необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 

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

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

4.Профессионально-родительская общность 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Правила общения педколлектива с родителями и информационная 

политика детского сада. 

Нормы общения 

Воспитатели могут самостоятельно общаться с родителями по поводу разных 

ситуаций, которые произошли с ребенком в группе, режимных моментов. При 
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обсуждении различных ситуаций воспитатель не оценивает действия ребенка. В 

случае конфликтов, чрезвычайных ситуаций педагогам необходимо 

перенаправить родителей к заведующему. 

В речи всех педагогов не должно быть сленга или ненормативной лексики. 

Также педагогам необходимо следить за своим тоном. Тон должен быть 

ровным и дружелюбным. Общение педагогов с родителями на повышенных 

тонах может привести к негативным последствиям в виде судебных 

разбирательств.  

Информационная политика детского сада 

Воспитатели групп  информируют родителей о жизни детей и работе детского 

сада в целом. Работа воспитателей с семьей может быть ежедневной, 

еженедельной, ежемесячной и разовой. Инструменты реализации 

информационной политики детского сада - информационные стенды, 

раздаточные материалы, корпоративная пресса. 

Информационные стенды – один из способов организации ежедневной 

коммуникации воспитателей и родителей.  

В число раздаточного материала входят: 

-визитка руководителя с эмблемой детского сада и контактами – телефоном и 

официальном сайтом; 

-памятка с описанием корпоративной культуры организации; 

-перечень необходимых документов и вещей для приема ребенка в детский сад; 

рекламный буклет. 

Корпоративная пресса – современный инструмент реализации информационной 

политики детского сада. Корпоративная пресса включает в себя сайт детского 

сада, группы в мессенджерах и социальных сетях, публикации в 

профессиональных и популярных изданиях. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества 

- возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Традиции и ритуалы в ДОО 

Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети и 



129 

 

педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. 

В  группах сформированы традиции утреннего и вечернего круга. Утром дети 

приветствуют друг друга и планируют день. В ходе вечернего круга 

дошкольники обсуждают, что с ними произошло за день. 

Праздники: личные (дни рождения), сезонные на основе народных традиций и 

фольклорного материала (праздник урожая, проводов зимы, встречи весны и 

т.п.), общегражданские (Новый год, 8 Марта, День Победы,День Земли, День 

космонавтики, и т.п.), профессиональные, международные социальной 

направленности (День спасибо, День улыбки и др.). 

Досуговые события с родителями: концерты, выставки, экскурсии. 

Событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп (Праздник мам, День бабушек и дедушек, Праздник пап); 

социальные акции: стена памяти, открытки ветеранам; экологические акции: 

Покормите птиц зимой, сбор макулатуры и т.д.) 

Совместные детско-взрослые проекты, тематические дни недели: Неделя 

здоровья, Неделя безопасности, Неделя театра и т.д. 

Чтобы обеспечить преемственность между уровнями образования в развитии 

ценностного отношения детей к России, ее населению, истории, природе, 

культуре педагоги организуют занятия с дошкольниками «Беседы о важном» 

(по аналогии со школьными «Разговорами о важном»). Содержание «Бесед 

о важном» соответствует направлениям воспитательной работы в детском саду. 

Темы бесед выбираются с учетом знаменательных дат, а также значимых для 

дошкольников событий в текущем году. 

С целью воспитания гармонично развитую и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, родного края, исторических и национально-культурных традиций  в 

ДОО реализуется культурно-образовательный проект «Культурный дневник 

дошкольника Саратовской области» , который позволяет соблюсти 

преемственную линию, ориентированную на выстраивание: 

 новых форм сотрудничества семьи и детского сада; 

 системы воспитательной работы по приобщению дошкольников к 

культурному наследию Саратовской области, России, знакомству с некоторыми 

событиями истории, культуры, традициями, представленными в доступной 

форме, затрагивающие чувства и вызывающие интерес. 

Культурный дневник создан в контексте системно-деятельностного подхода, 

обозначенного в современных ФГОС (разных ступеней образования). Детям 

предлагаются различные познавательные, занимательные и творческие задания: 

рассмотри картинки, ответь на вопросы, раскрась, склей, вылепи, сделай и т.д. 

Ребенок может выполнять эти задания вместе с семьѐй или самостоятельно (в 

этом ему могут помочь условные знаки). 

Дневник состоит из двух частей. 

Первая часть культурного дневника – это красочный альбом-

путеводитель с рассказами о достопримечательностях Саратовской области. 

Альбом-путеводитель включает в себя восемь разделов: 
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1 раздел: «Каменная летопись края» позволит сформировать у ребѐнка 

представления о достопримечательностях Саратова, архитектуре старинных и 

современных зданий, привить любовь к родному краю, желание сохранить его 

и сделать еще красивее. 

2 раздел: «Музейное зазеркалье» направлен на формирование у дошкольников 

представлений об истории и культуре родного края, знакомство с музеями, 

расширение словарного запаса. 

3 раздел: «Театральные встречи» позволит сформировать у ребѐнка 

представления о театрах Саратова и Саратовской области, о профессиях людей, 

которые там работают, воспитать интерес к искусству, потребность соблюдать 

правила этикета. 

4 раздел: «Наполним музыкой сердца…» направлен на формирование 

элементарных представлений о музыкальных инструментах, развивает 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

произведения. 

5 раздел: «Приглашение к чтению» позволит сформировать умение 

внимательно слушать художественное произведение, анализировать поступки 

героев, правильно их оценивать, делать выводы. 

6 раздел: «Туристические тропы» направлен на формирование первичных 

представлений об истории родного края, традициях и культуре народов, 

живущих на территории Саратовской области. 

7 раздел:  «Увлекательные и запоминающиеся выходные» направлен на 

воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, чувства любви и 

уважения к родителям, старшему и младшему поколениям. 

8 раздел: «Памятные даты» нацелен на воспитание нравственных чувств, 

основанных на понимании духовных ценностей, чувства любви к своим 

родным и интереса к истории малой родины. 

Вторая часть культурного дневника – это «Беседы с родителями» 
Книга «Беседы с родителями» предназначена специально для родителей. 

«Беседы» представляют собой навигатор, позволяющий взрослым 

ориентироваться в пособии для детей, грамотно выстроить разговор с 

ребѐнком, организовать совместную деятельность, обеспечить дружественную 

атмосферу в семье, создать традиции, которые ведут к сплочению семьи, 

создать условия для развития творческих способностей дошколят в процессе 

содержательного культурно-образовательного досуга. 

Реализация данного культурно-образовательного проекта сопровождается 

проведением региональных конкурсных мероприятий. 

 

Летопись детского сада «Космос» ведется со дня основания и ежегодно 

пополняется  фотоматериалами.  

Картотека традиций групп 

Традиции Цель Содержание традиции 

Традиция «Утро Создать эмоционально Это традиция встречи в 
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Традиции Цель Содержание традиции 

радостных встреч» 

(понедельник) 

комфортную среду для 

пребывания детей в детском 

саду 

понедельник после 

выходных дней, 

проведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель 

и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими 

переживаниями и 

впечатлениями 

«Утренний круг» Формирование детского 

сообщества, развитие 

когнитивных и 

коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции детей 

«Утренний круг»- это начало 

дня, когда дети собираются 

вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему 

дню, узнать новости, 

обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о 

правилах 

«Сокровищница» Воспитать инициативность, 

активность в общении, 

умение вступать в контакт 

со взрослыми и детьми 

«Сокровищница» – 

хранилище личных, 

неприкосновенных вещей. 

Это особая закрытая 

емкость, недоступная другим 

детям, где хранятся мелкие 

предметы. В ней ребенок 

хранит наиболее значимое и 

ценное для себя. Ее 

содержимое – неиссякаемый 

источник для наблюдений, 

бесед с ребенком в течение 

всего учебного года и в то же 

время это личная 

собственность ребенка 

«Ежедневное 

чтение 

произведений и 

рассматривание 

иллюстраций» 

Знакомить детей с книжной 

культурой, детской 

литературой, вводить их в 

мир художественного слова 

Педагог ежедневно должен 

рассказывать 

художественные 

произведения, такие как: 

народные и авторские 

сказки, потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи; 

организовывать 

театрализацию хорошо 
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Традиции Цель Содержание традиции 

известных детям 

произведений. 

Эта традиция вызовет у 

детей интерес к книгам, их 

рассматриванию вместе со 

взрослыми и самостоятельно 

«Для всех, для 

каждого» 

Сформировать 

представление о 

равноправии как норме 

отношений со сверстниками 

Подобные «сеансы» 

проводятся не реже одного 

раза в неделю. Эта традиция 

выражать симпатию к 

каждому ребенку на виду у 

всей 

группы. В частности при 

раздаче одинаковых 

маленьких подарков: педагог 

демонстрирует свое хорошее 

отношение ко всем детям, 

делая время от времени 

каждому одинаковые 

маленькие подарки-

сюрпризы, 

например бабочки из 

красивых фантиков от 

конфет, морские ракушки, 

красивые камешки, ленточки 

Традиция 

«Сладкий вечер» 

Снять психологическое 

напряжение, освоить 

правила поведения за 

праздничным столом, 

воспитать чувство 

сопричастности со всеми 

членами группового 

коллектива 

Организация приятного 

отдыха для уставших к 

середине недели детей. 

Проводить эту традицию в 

среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры 

дружеской совместной 

трапезы для социализации 

ребенка старшего 

дошкольного возраста, мы 

предлагаем форму чаепития. 

Во время приятного 

чаепития может завязаться 

непринужденная дружеская 

беседа детей с педагогами и 

друг с другом. Содержание 
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Традиции Цель Содержание традиции 

бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент 

«Исправляем — 

помогаем» 

Закладывать основы 

заботливого отношения к 

окружающим 

Взрослые побуждают детей к 

выполнению общественно 

значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного 

дома, детского сада. Эта 

традиция формирует у детей 

умение общаться со 

взрослыми, друг с другом, 

уважать и не обижать 

других, проявлять 

сочувствие, терпимость, 

желание помогать 

окружающим 

«Наши гости» Создать приятные условия, 

способствующие 

налаживанию контактов со 

взрослыми и детьми 

Содержание этих встреч 

может быть различным: 

веселье и развлечение, 

возможно введение 

познавательных элементов, 

если это уместно. На эти 

встречи могут быть 

приглашены взрослые и 

старшие дети (два–три 

человека). 

Продолжительность таких 

встреч – 20–25 минут. 

Проводятся один раз в 

месяц во второй половине 

дня 

«Полочка 

красоты» 

Развивать у детей 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развивать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Работа с «Полочкой 

красоты» осуществляется в 

повседневной жизни. 

Полочка располагается в 

центре изобразительного 

творчества на уровне глаз 

ребенка. На ней появляются 

очень красивые предметы и 

вновь исчезают (один раз в 

неделю). Появляются 
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Традиции Цель Содержание традиции 

предметы и игрушки 

народно-прикладного 

искусства, иллюстрации, 

репродукции картин. При 

восприятии произведений 

искусства вначале детям 

предлагается выразить свое 

отношение к увиденному или 

услышанному, а затем 

просто и искренне высказать 

свое мнение. При этом очень 

важно соблюдать данную 

последовательность — 

вначале ребенок, а потом 

взрослый. Не следует 

добиваться, чтобы у детей 

было такое же отношение к 

увиденному, как у взрослого. 

Чтобы ребенок имел свое 

мнение, нужно 

подталкивать его к 

самостоятельному решению. 

Начинать работу с 

постепенного «погружения» 

детей не в реальный, а в 

вымышленный мир 

сказочных персонажей, 

подобный тому, который они 

создают в своих играх 

«Гора самоцветов» Воспитать в детях желание 

работать в коллективе, 

создавая единую картину, 

тем самым закрепляя знание 

цветов 

В работе с детьми пятого 

года жизни особое внимание 

следует уделять 

формированию у них 

интереса к цвету, желанию 

действовать со множеством 

цветов и оттенков. Для 

решения этой задачи 

создается «Гора 

самоцветов». Это панно с 

заданными контурами 

изображений, которые дети 

заполняют коллективно под 
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Традиции Цель Содержание традиции 

руководством воспитателя в 

течение двух–трех месяцев, 

используя различные 

изобразительные средства и 

материалы. Работа с «Горой 

самоцветов» организуется 

с привлечением к ней детей 

индивидуально или малыми 

подгруппами. Из конфетных 

фантиков, фольги, цветной 

бумаги и ткани дети 

вырезают фрагменты и 

приклеивают в 

соответствующие места 

панно. Педагоги с детьми 

отмечают красоту этой 

коллективной работы, 

подчеркивая 

выразительность цветового 

решения и особый эффект 

«сияния» горы, который 

достигается за счет 

использования разных 

материалов и их 

расположения в 

соответствии с цветами 

спектра 

«Гостиная» Сформировать заботливое 

отношение к более младшим 

детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать 

им, защищать их 

Эта традиция предполагает: 

давать концерты 

самодеятельности для 

малышей, в которых каждый 

участвует в меру своих 

возможностей и желания (без 

отбора и репетиций); 

всей группой, подгруппами 

или индивидуально делать 

для малышей игрушки, 

пособия и т. п.; 

мотивировать помощью 

малышам работу на других 

занятиях 
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Традиции Цель Содержание традиции 

«Вечерний круг» Сформировать 

доброжелательное 

отношение между детьми, 

создать атмосферу 

поддержки, сотрудничества, 

общего положительного 

эмоционального фона. 

Сформировать мотивацию к 

дружеским 

взаимоотношениям 

«Вечерний круг» помогает 

детям подвести итоги дня, 

провести рефлексию, 

научиться осознавать и 

анализировать свои поступки 

и поступки сверстников. Эта 

традиция учит 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать 

и понимать друг друга 

«День рождения» Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий 

Необходимо выработать 

единый сценарий, который 

будет реализовываться при 

чествовании каждого 

именинника. Он может 

включать особые элементы 

костюма — плащ или корону 

именинника, специальные 

красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на 

стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой 

спинкой). Выберите какую-

нибудь традиционную 

хороводную игру, например 

«Каравай»; разучите с 

детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. 

Если вы решите, что в 

группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны 

быть одинаковыми или 

сделанными руками детей 

  

  

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО. 
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Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое,  

духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, 

патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное,  

эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое и  оздоровительное 

 

 

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». Это предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

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, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), 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 с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

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 ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
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организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в организации 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе 

воспитательной работы: 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором 

строится воспитательная работа. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События ДОО включают: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 
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свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 
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картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

2.6.3.Организационный раздел 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Реализация Программы осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО (каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником);  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОО. 

Реализацию Программы воспитания обеспечивают 48 работников ДОО, из них 

педагогических - 23, в том числе: 16 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 3 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
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ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей (тьютор, ассистент). 

При организации инклюзивного образования: – при включении в 

общеразвивающую группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

Кадровый потенциал: ДОО полностью укомплектовано кадрами. Все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, 

направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 

Педагоги повышают свою профессиональную компетентность, посещая 

городские методические объединения, проходя процедуру аттестации, 

самообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что 

положительно влияет на развитие ДОО. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МДОУ д/с «Космос»; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу эффективно реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной работы в 

МДОУ д/с «Космос» за год; 

- обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания; 

- утверждает воспитательную деятельность в МДОУ 

д/с «Космос» на год, включая 

- календарный план воспитательной работы на год; 

- регулирование воспитательной деятельности в 

МДОУ д/с «Космос»; 

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в МДОУ д/с 

«Космос» 

Заместитель 

заведующего  

 

- организация воспитательной деятельности в МДОУ 

д/с «Космос»; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в МДОУ д/с «Космос» 

нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 
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- организация практической работы в МДОУ д/с 

«Космос» в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в МДОУ д/с «Космос» совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

-организация участия обучающихся в мероприятиях, 
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проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Программа воспитания разработана на основе и с учетом следующих 

нормативных документов 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 

996-р; 

 Приказ Министерства образования Саратовской области от 22.06.2021г. 

№1039 «О Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021-

2025г»; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от07.05.2018г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. №1155 ГОС ДО; 

 Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 

г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847). 

 

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании" детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2022. - 16 с. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.  

В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 
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обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп и другие категории. 

ДОО готова принять любого ребѐнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития в условиях инклюзивного образования. 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, 

обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ООП предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребѐнка с 

ООП с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создаются условия 

для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения; 

3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия; 

4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребѐнка;  

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребѐнка дошкольного возраста с ООП. 

 

 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
Образование обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование 
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и обучающихся с ООП. 

3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

РППС) в ДО обеспечивает реализацию Программы. РППС проектируется с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, РППС ДО  обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
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обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

РППС ДО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в 
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зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС 

учитывается целостность образовательного процесса в ДО, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичная - все элементы РППС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

РППС в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Основные характеристики РППС в части формируемой участниками 

образовательных отношений, которые касаются ее соответствия требованиям 

ФГОС те же, что и в обязательной части. 

3.4. Кадровые, финансовые, материально-технические условия 

Программы. 

Кадровые условия Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  
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в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 г. № 53н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 03.03.2023, регистрационный № 72520);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612).  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой  образовательной программы.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или 

учредителя. 

Финансовые условия реализации Программы  
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР(части 2, 3 статьи 99 

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

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации Программы 
Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с 

ОВЗ обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных 
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Стандартом результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) 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», утвержденных 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: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B135FDCDE01D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11F055C5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B1259DCD101D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11F025C5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B1259DCD101D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11F025C5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B135BD1D40CD6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11E025C5630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
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2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

Территория детского сада:10435кв.м.   

Назначение Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь(кв.м.) 

Прогулочные участки Прием детей, прогулки 650 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия на 

воздухе, динамический час, 

свободная двигательная 

деятельность 

60 

Огород, цветники, 

зеленая зона 

Труд в природе, поисково – 

исследовательская 

деятельность детей на 

прогулках 

200 

Хозпостройки Сарай 40 

Характеристика здания: 2350кв.м. 

Тип 

проекта 

здания 

Год 

построе

ния 

Матери

ал 

построй

ки 

Форма 

собственности 

Год 

последнего 

капитальн

ого 

ремонта 

Предназна

чение 

Типово

й 

1985 Кирпич муниципальное - дошк 

учреждение 

Помещения детского сада 

Название Функциональное использование Площадь 

(кв.м.) 

Кабинет заведующего Организация совещаний, 

консультации для родителей и 

педагогов 

8 
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Название Функциональное использование Площадь 

(кв.м.) 

Методический 

кабинет 

Организация педагогической 

деятельности, методическая 

поддержка педагогов 

20 

Медицинский блок  Организация медицинского 

обслуживания детей, консультативно 

– просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МДОУ 

15 

Кабинет педагога — 

психолога (1) 

Психологическая помощь 

воспитанникам 

4 

Кабинет 

 учителя-логопеда (3) 

 

Логопедическая помощь 12 

Кабинет 

 учителя-

дефектолога(1) 

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

12 

Уголок природы Плановая образовательная 

деятельность 

8,5 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

Занятия, театрализованные 

представления, досуговые 

мероприятия, родительские собрания, 

праздники 

65 

 

 

 

 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика, занятия, 

физкультурные досуги, праздники,  

 

     54 

Спортивная площадка Утренняя гимнастика, занятия, 

физкультурные досуги, праздники, 

80 

Пищеблок 

 

Приготовление и выдача пищи 35 

Комната русской 

старины 

 

Знакомство детей с культурными 

традициями русского народа, бытом, 

обычаями, фольклором, праздничным 

календарем.  

50 

Комната 

психологической 

нагрузки 

Психологическая помощь 

воспитанникам 

15 

Групповые Организация образовательного 702 
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Название Функциональное использование Площадь 

(кв.м.) 

комнаты(13) процесса 

Прачечная Стирка белья  

 

10 

Материально — техническое оснащение образовательного процесса  

Наименование Количество Год 

выпуска 

Где 

установлено 

Состояние 

Музыкальный 

центр 

1 2009 музыкальный 

зал 

в рабочем 

состоянии 

DVD-

проигрыватель 

1 2010 музыкальный 

зал 

в рабочем 

состоянии 

Телевизор 1 2005 музыкальный 

зал 

в рабочем 

состоянии 

Фортепиано 2 1980 

1992 

музыкальный 

зал 

спортивный 

зал 

в рабочем 

состоянии 

Синтезатор 1 2015 спортивный 

зал 

в рабочем 

состоянии 

Мультимедийный 

проектор 

1 2014 методический 

кабинет 

в рабочем 

состоянии 

Компьютер 2 2010 методический 

кабинет 

в рабочем 

состоянии 

Принтер 2 2010 

2012 

кабинет 

заведующего, 

методический 

кабинет 

в рабочем 

состоянии 

 

ноутбук 2 2019 кабинет 

заведующего, 

методический 

кабинет 

в рабочем 

состоянии 

 

Для реализации воспитательно-образовательного процесса с детьми 5- 7 лет 

МДОУ оснащено электронными средствами обучения (ЭСО): ноутбук, 

мультимедийное оборудование  

Нормативы размера экрана электронных средств обучения  

Электронные средства обучения Диагональ экрана, дюйм/см, не менее 

 

Интерактивная доска (интерактивная 

панель) 

65/165,1 

Монитор персонального компьютера, 

ноутбука 

15,6/39,6 

Ноутбук 14,0/35,6 
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Планшет 10,5/26,6 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими 

лицами.  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 192  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

8. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

11. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

12. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

14. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

15. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

18. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

19. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

20. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

21. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

22.Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

23. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018.  

24. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

25. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

26. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

27. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя 

группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

28 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая 

группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

29. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

30. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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31. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

32. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. 

(Готовится к печати).  

33.Краузе Е.Н. «Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим миром с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет, 2020г.  

34.Литвинова О.Э «Конструирование в подготовительной группе» Санкт-

Петербург Детство. Конспекты совместной деятельности 6-7 лет. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

- Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. С.Н. Николаева, Мозаика-

синтез Москва, 2016 

- Региональная программа духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Познаѐм красоту души» / под ред. Н.Н. Ценарѐвой. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. –101 с. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

 Примерный перечень художественной литературы. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик-

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-

трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на 

печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, 

четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит 

зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» 

(обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. 

В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной 

бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); 

«Барабек», англ, (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ, (обраб. С. 

Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. 
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Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», 

«Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; 

Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); 

Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный 

пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», 

Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатый-полосатый», «Пограничники» (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - 

милиционер» (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом 

гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1 - 2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная 

история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир 

Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», 

«Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 

«Выбрал папа елочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка 

из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); 

Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1 - 2 рассказа по 

выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребенок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по 

выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по 

выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал 

сыновьям...» (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1 - 2 рассказа по 
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выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1 - 2 рассказа по 

выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1 - 2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу 

к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» 

(пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. 

«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); 

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1 - 2 

главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон 

Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были 

два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/пересказ 

А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с 

кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий 

корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/пер. и 

обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1 - 2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 
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«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Береза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зеленый....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растет перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 

Степанов В.А. «Родные 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»; 

Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Елка»; Ясное М.Д. «Мирная считалка», 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2 - 3 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. «Серьезная птица», «Карлуха» (по 

выбору); Снегирев Г.Я. «Про пингвинов» (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. «Косточка», «Котенок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; 

Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-

годовик»; Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звездочка»; 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1 - 2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мертвой 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. 
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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 датск. А. Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утенок» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слоненке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с 

англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живет 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. 3. 

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, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» 

(обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. 

О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. 

Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» 
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(пер. с франц. Б.А. Дехтерева), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 

Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поет зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; 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 Все наоборот» (по выбору); Серова 

Е.В. «Новогоднее»; Соловьева П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов 

В.А. «Что мы Родиной зовем?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Черный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьев Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1 - 2 

рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (1 - 2 рассказа 

по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); 

Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; 

Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); 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», «Сережик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. 

«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 Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; 

Козлов С.Г. «Как Ежик с Медвежонком звезды протирали»; Маршак С.Я. 

«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Дремучий медведь» 

(по выбору); 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. 
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Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (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 ДжемаймуНырнивлужу» (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). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Познаѐм красоту души» 

        Алмазов Б. «Горбушка» 

        Аким Я. «Моя родня» 

        Александрова О. «Лучшее богатство» «Лучшее богатство» 

Барто А. «Имя и фамилия» «Вовка – добрая душа» 

Баруздин С. «Мамина работа», «Строим дом» 

Белов В. «Ручеек»  

Белый В. «О прощении» 

Бокова Т. «Папа» 

братья Гримм «Три пряхи» 

«Бедные богатые» (японская сказка) 

Воронько П. «Лучше нет родного края» 

Владимиров А. «Моя первая исповедь» 

Васильева-Гангнус Л. «Азбука вежливости» http://www.e-

reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-

_Azbuka_vezhlivosti.html «О том, как нужно вести себя с мамой, папой и 

остальными членами твоей семьи» 

Витекам Ц. «Зависть – серая с желтыми пятнами» 

Вардугин В.И. «Саратовская азбука» 

Габе Д. «Моя семья»  

http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/10738/Vasil%27eva-Gangnus_-_Azbuka_vezhlivosti.html
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Ганаго Б. «Спасительные слова». «Бриллиантовые слезы», «Дочь», «Дух и 

слово», «Коварные слова» «Они забыли» 

Гамзатов Р. «Мой дедушка» 

Горская Е. «Колин папа» 

Гребенщиков А. «Азбука мудрости» 

Гудимов В. «Хоровод дружбы» 

Гофман Т.А. «Волшебные очки» 

Драгунский В. «Моя сестренка Ксения» «Друг детства» 

Детская библия  

Достоевский Ф.М. «Дорогая копеечка» 

Дорофеев В. «Жадная собака» 

Дьяченко В. «Чему учат детей пчелы», «Великодушная дочь» «Наследство» 

«Ведь это моя маленькая сестра» «Рассказы для детей» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Жития святых в рассказах для детей 

Житков Б. «Как меня называли» 

Каралийчев А. «Непослушные дети»  

Калинина Н. «О хороших товарищах» 

«Кто добрее» (курдская притча)  

Катаев В. «Цветик-семицветик» 

Константиновский М. «Как ткани ткут, а нити прядут» 

Капутикян С. «Мая бабушка» 

«Каждый свое получил» (эстонская народная сказка) 

Люшнин Г. «Строители» 

Майков А. «Мать и дети» 

Мошковская Э. «Кто самый добрый» 

Мидта А. «Шарик в окошке»  

Михалков С. «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

«Младший брат» (грузинская народная сказка) 

Мусатов В. «Как хлеб на стол пришел» 

Маршак С.Я. «Стыд и позор». «Рассказ о неизвестном герое» 

Маяковский В.В. «Стихи детям»  

Мультфильм для самых маленьких по стихотворению В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Ugc0u2t6U Михалков С. «Про Фому» м/ф 

http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/4967-pro-fomu.html 

«Нищий и счастье» (арабская сказка) 

Носов Н. «Карасик» «И я помогаю» 

Осеева В. «Навестила» «Что легче» «Синие листья», «До первого дождя» 

«Земляника для Наташи» «Большое ведро», «Жестокость» «Сыновья», 

«Печенье» «Своими руками» 

Орлов В. «Дом под крышей голубой» 

Паустовский К.Г. «Теплый хлеб» 

Пермяк Е. «Самое страшное» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Ugc0u2t6U
http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/4967-pro-fomu.html
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Печерский-Мельников В. «Сиротка Груня»  

Пантелеев Л. «Честное слово» 

Поляков П. «Утешение», «Блаженны милостивые». «О послушании» 

«О трудолюбии» «Дар слова» «О трудолюбии» «О геройстве», «Победа» 

Пермяк Е. «Мамина работа»  

Рутенин И. «Абрикосовый пирог» «Премудрый царь» «Три сестрицы» 

Сеф Р. «Имя у тебя одно» 

Стрелкова Л. «Пора, пора, порадуемся»  

Соколов-Микитов И. «Заячьи слезы» 

Сергиенко К. «До свидания, овраг»  

Сухомлинской В.А. «Петушок-братик, добрый день», «Скажи человеку 

«здравствуйте», «Для чего говорят «спасибо», «Доброго здоровья, дедушка» 

«Жадный мальчик», «Котлетка как камень», «Металлический рубль» «Все 

добрые люди – одна семья», «Бабушка отдыхает», «Именинный обед» «Кому 

идти за дровами» «Почему Сереже стало стыдно», «Я больше не буду»  

Толстой Л. «Лгун», «Корова», «Косточка» «70 раз 7», «Раскаяние», «Мой 

жаворонок в окошко улетел», «Коле стало легче» «Счастье и труд», «Пекарь 

и портной» «Капля воды», «Лесной домик», «Посмеялись над бабушкой», 

«Красивое и уродливое» «Красивые слова и красивые дела» «Ненаглядный 

сынок» «Для чего говорят «спасибо», «Доброго здоровья, дедушка», «За 

лопатой» «Трудно быть человеком» «Даже цветы покраснели от стыда», 

«Как мальчики съели мед», «Самое важное – заставить себя чувствовать» 

«Неблагодарность», «Скажи человеку «здравствуйте» . «Две матери», 

«Стакан воды», «Каменное сердце», «Заболел врач» «Ложка солдата» «Это 

Родина» «Каждый человек должен» . «Не забывай про родник», «Осень 

принесла золотистые ленты», «Кого ждала рябина» . «В поле ничего нет», 

«Конь и всадник» «Отцовское завещание» . «Седой волосок», «Огонек в окне», 

«Жизнь», «Он придет», «Недописанное письмо», «Могилы героев» 

Толстой Л. «Два товарища» «Старый дед и внучек» «Муравей и голубка» 

Тонелиус З. «Три ржаных колоска» 

«Три дочери» (татарская народная сказка) 

Уайльд О. «Мальчик и сестра» 

Ушинский К. «Как рубашка в поле выросла» Ушинский К.Д. «Брат и сестра» 

Юдин Г. «Рыжий город» 

Яковлев Ю. «Мама» 

Шорыгина Т. «Дедушка» 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», 
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муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара«В садике»; ходит медведь под 

муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на 

луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 
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идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 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. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

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. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, 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. 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; 
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«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. Красева, сл. 

С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 
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сл. В. 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», 

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 
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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. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников 

«Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый-

полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков«Катание с 

горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская 

«Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

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 
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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, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
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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», режиссер В. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. У 

фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, 

А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 
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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. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 
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«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные 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 WaltDis№ey, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDis№ey, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5. Режим и распорядок дня в группе. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
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суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращается. При осуществлении режимных моментов  учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после 
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более дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность 

перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий 

для гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

10,5 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

     ДОО самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. При 12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника с 

включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 

30%.В Программе приводятся режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов) и 10.5 часов, составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-

21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены 

требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 
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Режим дня на холодный период года МДОУ д/с "Космос" г. Балашова 

( с режимом работы 10,5 часов) 

(при функционировании дежурных групп с режимом работы-12 часов) 

Режимные моменты 4 -5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием детей на воздухе, 

утренний фильтр, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренний круг, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к приему пищи. 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятие 1 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв между занятиями 

(физ. минутки) 

9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Занятие 2 9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 

Перерыв между занятиями 

(физ. минутки) 

  10.10-

10.20 

Занятие 3   10.20-

10.50 

Самостоятельная игровая  

деятельность по собственному 

выбору детей 

9.50-10.30 9.55-10.30   

Подготовка к приему пищи, 

второй завтрак 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.50-

11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.20-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

Подготовка к приему пищи, 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

Занятие 1  16.00-16.25  

Чтение художественной  

литературы, вечерний круг 

16.00-16.20 16.25-16.45 16.00-

16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

 

16.20-18.00 16.45-18.00 16.25-

18.00 

Уход детей из детского сада в 

сопровождении родителей 

до18.00 до18.00 до 18.00 
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(законных представителей) 

Режим дня на холодный период года групп МДОУ д/с "Космос" г. 

Балашова с режимом работы-12 часов 

Режимные моменты 4 -5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием детей на воздухе, 

утренний фильтр,  

игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренний круг, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к приему пищи. 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятие 1  9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв между занятиями (физ. 

минутки) 

9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Занятие 2  9.30-9.50 9.35-9.55 9.40-10.10 

Перерыв между занятиями (физ. 

минутки) 

  10.10-

10.20 

Занятие 3   10.20-

10.50 

Самостоятельная игровая  

деятельность по собственному 

выбору детей 

9.50-10.30 9.55-10.30   

Подготовка к приему пищи, 

второй завтрак 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.50-

11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.20-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

Подготовка к приему пищи, 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

Занятие 1  16.00-16.25  

Чтение художественной  

литературы, вечерний круг 

16.00-16.20 16.25-16.45 16.00-

16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная  деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

16.20-18.30 16.45-18.30 16.25-

18.30 

Подготовка к приему пищи, 

ужин 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-

19.00 
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Режим дня на теплый период 

дежурных групп с режимом работы-12 часов 

Режимные моменты 4 -5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием детей на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 (на воздухе) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность   

(на воздухе) 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-9.40 9.00-9.45 9.00-9.40 

Образовательная нагрузка во 

время прогулки 

9.40-10.00 9.45-10.10 9.40-10.10 

II завтрак 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.25 

Самостоятельная деятельность 

детей во время прогулки, 

Возвращение с прогулки. 

10.15-12.00 10.25-12.25 10.25-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.25-13.00 12.25-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Подвижные игры. 

 Возвращение с прогулки 

15.55-17.10 15.55-17.15 15.55-17.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

17.10-17.30 17.15-17.35 17.25-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 17.35-17.50 17.45-18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.45-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Уход детей из детского сада в 

сопровождении родителей 

(законных представителей) 

до19.00 до19.00 до 19.00 



 

Режим дня на теплый период( с режимом работы 10,5 часов) 

(при функционировании дежурных групп с режимом работы-12 часов) 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

Режимные моменты 4 -5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием детей на воздухе 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 (на воздухе) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная 

деятельность (на воздухе) 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-9.40 9.00-9.45 9.00-9.40 

Образовательная нагрузка во 

время прогулки 

9.40-10.00 9.45-10.10 9.40-10.10 

II завтрак 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.25 

Самостоятельная 

деятельность детей во время 

прогулки, Возвращение с 

прогулки. 

10.15-12.00 10.25-12.25 10.25-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.25-13.00 12.25-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Подвижные игры 

.Самостоятельная 

деятельность 

15.55-18.00 15.55-18.00 15.55-18.00 

Уход детей домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 

consultantplus://offline/ref=22E4A1C0402A89E1C775DFC29BE5C9764B135FDCDE01D6294E1F0BBA4F3D6DFA44DC4A8530A11D09585630F4B35FFBF7E2FB6B58BA6D7725HBeEI
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показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Звездочка» 

с 4 до 5 лет 

1.Логопедическое/ 

8.40-9.00/9.00-9.20 

 перерыв 10 мин 

2.Худ.-эстетическое  

развитие (музыка)  

9.30-9.50 

 

1. Логопедическое 

9.00-9.20/9.30-9.50 

 перерыв 10 мин 

2.Физическое развитие  

10.00-10.20 

II половина дня 

3.Худ.-эстетическое 

развитие (рисование) 

15.45-16.05 

1.Логопедическое/ 

2.Худ.-эстетическое 

 развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.20/9.30-9.50 

перерыв 10 мин 

II половина дня 

3.Физическое развитие  

(на воздухе) 

15.45-16.05 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

8.55-9.15  

перерыв 10 мин 

2.Худ.-эстетическое 

развитие (музыка)   

9.25-9.45 

II половина дня 

3. Худ..-эстет. развитие 

конструирование 

15.45-16.05 

1.Логопедическое/ 

2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.20/9.30-9.50 

перерыв 20 мин 

3.Физическое развитие 

 10.10-10.30 

 

«Капелька» 

с 5 до 6 лет 

1.Логопедическое 

9.00-9.25/9.25-9.50 

 перерыв 15 мин 

2.Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

 II половина дня 

3.Худ..-эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

15.50-16.15 

1. Логопедическое 

9.00-9.25/9.25-9.50 

перерыв 10 мин 

2.Физическое развитие 

(на воздухе) 

10.10-10.35 

 II половина дня 

3.Худ.-эстетическое 

развитие (рисование) 

15.50-16.15 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9.00-9.25 

перерыв 10 мин 

2.Худ.-эстетическое 

развитие (музыка)  

9.40-10.05  

II половина дня 

3. Худ. эстетическое  

(лепка/аппликация) 

15.50-16.15 

1.Физическое развитие 

9.00-9.25 

перерыв 10 мин 

2. Логопедическое 

 9.35-10.00/10.00-10.25 

II половина дня 

3.Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

15.50-16.15 

1.Логопедическое 

 9.00-9.25/9.25-9.50 

перерыв 10 мин 

2.Худ.-эстетическое 

развитие (музыка) 

10.15-10.40 

II половина дня 

3.Худ.-эстетическое 

развитие (рисование) 

15.50-16.15 

«Ладушки» 

с 6 до 7 лет 

1.Логопедическое / 

2. Худ. эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.30/9.40-10.10 

перерыв 15 мин 

3.Худ.-эстетическое 

развитие (музыка)  

10.25-10.55 

1.Физическое развитие  

9.00-9.30 

 перерыв 10 мин 

2. Логопедическое 

 9.40-10.10  

перерыв 10 мин 

3.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

10.20-10.50 

1.Логопедическое/  

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9.00-9.30/9.40-10.10 

перерыв 10 мин 

3.Физическое развитие 

 (на воздухе) 

10.20-10.50 

1.Познавательное развитие  

(ФЭМП)  
9.00-9.30 
перерыв 10 мин 
2.Худ.-эстетическое 

развитие (рисование)  
9.40-10.10 
 перерыв 10 мин 
3.Худ.-эстетическое 

развитие (музыка) 
10.20-10.30 

1.Логопедическое/ 

2.Худ. эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9.10-9.40/9.50-10.20 

перерыв 20 мин 

3.Физическое развитие  

10.40-11.10 
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Лексические темы от 4 до 5 лет  

Месяц Неделя Дата Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя 01.09.-08.09 Детский сад 

2 неделя 11.09.-15.09 Осень 

3 неделя 18.09.-22.09 Люблю тебя, мой край родной!  

4 неделя 25.09.-29.09 Деревья осенью 

Октябрь 1 неделя 02.10-06.10 Огород. Овощи 

2 неделя 09.10-13.10 Сад. Фрукты 

3 неделя 16.10-20.10 Лес. Грибы и лесные ягоды 

4 неделя 23.10-27.10 Игрушки 

Ноябрь 1 неделя 30.10-10.11 Одежда 

2 неделя 13.11-17.11 Обувь 

3 неделя 20.11-24.11 Мебель 

4 неделя 27.11-01.12 Посуда 

Декабрь 1 неделя 04.12-08.12 Зима 

2 неделя 11.12-15.12 Зимующие птицы 

3 неделя 18.12-22.12 Комнатные растения 

4 неделя 25.12-29.12 Новогодний праздник 

Январь 2 неделя 09.01-19.01 Домашние птицы 

3 неделя 22.01-26.01 Домашние животные и их 

детеныши 

4 неделя 29.01-02.02 Дикие животные и их детеныши 

Февраль 1 неделя 05.02-09.02 Профессии. Продавец. 

2 неделя 12.02-16.02 Почта. Профессии 

3 неделя 19.02-22.02 Транспорт 

4 неделя 26.02-01.03 Профессии на транспорте 

Март 1 неделя 04.03-07.03 Весна 

2 неделя 11.03-15.03 Мамин праздник. Профессии мам 

3 неделя 18.03-22.03 Первые весенние цветы 

4 неделя 25.03-29.03 Цветущие комнатные растения 

Апрель 1 неделя 01.04-05.04 Дикие животные весной 

2 неделя 08.04-12.04 Домашние животные весной 

3 неделя 15.04-19.04 Птицы прилетели 

4 неделя 22.04-27.04 Насекомые 

Май 1 неделя 29.04-08.05 Рыбки в аквариуме 

2 неделя 13.05-17.05 Наш город. Моя улица 

3 неделя 20.05-24.05 Правила дорожного движения 

4 неделя 27.05-31.05 Лето. Цветы на лугу 
 

Лексические темы от 5 до 6 лет 
 

Месяц Неделя Дата Лексическая тема 
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Сентябрь 1 неделя 01.09.-08.09 Хочу все знать! 

2 неделя 11.09.-15.09 Что такое хорошо и что такое плохо. 

3 неделя 18.09.-22.09 Люблю тебя, мой край родной! 

4 неделя 25.09.-29.09 Осень. Признаки осени. 

Октябрь 1 неделя 02.10-06.10 Деревья осенью 

2 неделя 09.10-13.10 Огород. Овощи 

3 неделя 16.10-20.10 Сад. Фрукты  

4 неделя 23.10-27.10 Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь 1 неделя 30.10-10.11 Одежда 

2 неделя  13.11-17.11 Обувь   

3 неделя  20.11-24.11 Игрушки   

4 неделя  27.11-01.12 Посуда    

Декабрь 1 неделя 04.12-08.12 Зима. Зимующие птицы 

2 неделя 11.12-15.12 Домашние животные зимой 

3 неделя 18.12-22.12 Дикие животные зимой 

4 неделя 25.12-29.12 Новый год 

Январь 2 неделя  09.01-19.01 Мебель 

3 неделя  22.01-26.01 Грузовой и пассажирский транспорт 

4 неделя  29.01-02.02 Профессии на транспорте 

Февраль 1 неделя 05.02-09.02 Детский сад. Профессии 

2 неделя 12.02-16.02 Ателье 

3 неделя  19.02-22.02 Наша Армия 

4 неделя  26.02-01.03 Стройка. Профессии строителей 

Март 1 неделя 04.03-07.03 Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

2 неделя 11.03-15.03 Комнатные растения 

3 неделя 18.03-22.03 Пресноводные и аквариумные рыбы 

4 неделя 25.03-29.03 Наш город 

Апрель 1 неделя 01.04-05.04 Весенние работы на селе 

2 неделя 08.04-12.04 Космос 

3 неделя 15.04-19.04 Откуда хлеб пришел? 

4 неделя 22.04-27.04 Почта 

Май 1 неделя  29.04-08.05 Правила дорожного движения 

2 неделя  13.05-17.05 Насекомые и пауки 

3 неделя 20.05-24.05 Времена года 

4 неделя 27.05-31.05 Лето. Цветы на лугу 
 

Лексические темы  от 6 до 7 лет  
 

Месяц Неделя Дата Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя 01.09.-08.09 Хочу все знать! 

2 неделя 11.09.-15.09 Что такое хорошо и что такое плохо. 
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3 неделя 18.09.-22.09 Люблю тебя, мой край родной! 

4 неделя 25.09.-29.09 Осень 

Октябрь 1 неделя 02.10-06.10 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 неделя 09.10-13.10 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 неделя 16.10-20.10 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4 неделя 23.10-27.10 Перелетные птицы 

Ноябрь 1 неделя 30.10-10.11 Поздняя осень. Грибы и ягоды 

2 неделя 13.11-17.11 Домашние животные и их детеныши 

3 неделя 20.11-24.11 Дикие животные и их детеныши 

4 неделя 27.11-01.12 Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 1 неделя 04.12-08.12 Зима 

2 неделя 11.12-15.12 Мебель 

3 неделя 18.12-22.12 Посуда 

4 неделя 25.12-29.12 Новый год 

Январь 2 неделя 09.01-19.01 Транспорт. Профессии на транспорте 

3 неделя 22.01-26.01 Профессии взрослых 

4 неделя 29.01-02.02 Труд на селе зимой 

Февраль 1 неделя 05.02-09.02 Орудия труда  

2 неделя 12.02-16.02 Животные жарких стран и их детеныши 

3 неделя 19.02-22.02 Комнатные растения  

4 неделя 26.02-01.03 Животный мир морей и океанов 

Март 1 неделя 04.03-07.03 Ранняя весна 

2 неделя 11.03-15.03 Наша Родина – Россия 

3 неделя 18.03-22.03 Москва – столица России 

4 неделя 25.03-29.03 Наш родной город  

Апрель 1 неделя 01.04-05.04 Знакомство с творчеством  С.Я. Маршака  

2 неделя 08.04-12.04 Знакомство с творчеством  К.И. Чуковского 

3 неделя 15.04-19.04 Знакомство с творчеством  С.В. Михалкова 

4 неделя 22.04-27.04 Знакомство с творчеством  А.Л. Барто 

Май 1 неделя 29.04-08.05 Поздняя весна 

2 неделя 13.05-17.05 Мы помним, мы гордимся. 

3 неделя 20.05-24.05 Мы читаем.  Знакомство с творчеством  А.С. 

Пушкина 

4 неделя 27.05-31.05 Скоро в школу! 
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3.6. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Дата Воспитательное  событие Формы организации образовательного процесса в 

разных возрастных группах 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая, 

подготовитель

ная  

группа 

1 

сентябр

я 

День знаний 

Задачи: Воспитывать интерес детей к 

образовательной деятельности, желание узнавать 

что-то новое, делать «открытия», чему-то учиться. 

 

 Развлечение «Детский сад 

встречает ребят» 

 

Экскурсия в 

школу 

Познавательн

ый досуг 

«Конкурс 

эрудитов» 

3 

сентябр

я 

День окончания Второй мировой войны 

 Задачи: Воспитание гражданских и 

патриотических чувств через обращение к памяти о 

героических событиях Второй мировой войны 

- - - Беседа 

3 

сентябр

я 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Задачи: Воспитывать ответственное отношение к 

своей жизни и жизни окружающих.  Познакомить с 

- - - Беседа 
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правилами поведения в условиях теракта, 

объяснить сущность терроризма 

8 

сентябр

я 

Международный день распространения 

грамотности 

Задачи: Познакомить детей с праздником 

«Международный день распространения 

грамотности». Воспитывать гордость за свой 

родной русский язык, патриотизм и толерантность. 

 

 

Беседа «Наш книжный 

уголок» 

Беседа 

«Путешес

твие в 

прошлое 

книги» 

Ситуации 

общения «Как 

хорошо уметь 

читать» 

16 

сентябр

я 

День города 

Задачи: Воспитывать у детей любовь и 

привязанность к своему родному городу, чувство 

гордости за свою малую родину. Развивать интерес 

к событиям, связанным с местом, где ты родился. 

Беседа  Выставка 

фотографи

й 

Проектная 

деятельность 

27 

сентябр

я 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Задачи: Расширять представления детей о 

празднике, роли сотрудников детского сада. 

Воспитывать в детях  чувства уважения и 

благодарности людям, заботящихся о них. 

Беседа  Беседа  

 

Рассказ-

беседа 

«Профессиона

льные 

праздники: 

День 

воспитателя» 

1 

октября 

Международный день музыки 

Задачи: Воспитывать интерес к музыке как виду 

искусства. Развивать музыкально-эстетическое 

восприятие, стремление к творческой деятельности. 

Музыкальный досуг с участием родителей и 

старших членов семей «Споемте, друзья» с 

презентацией песни каждой группы и любимых 

песен семьи  
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1 

октября 

Международный день пожилых людей  

Задачи: Воспитывать у детей заботливое отношение 

к близким людям, интерес к их жизни. Помочь им 

понять, что забота о близких пожилых людях 

должна быть постоянной. Воспитывать в детях 

уважение к людям преклонного возраста. 

 Беседы «1 октября – День пожилых 

людей», «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», «В какие игры играли бабушки 

и дедушки». Чтение художественной 

литературы.  

Совестная с детьми и воспитателями 

подготовка сюрприза для старшего 

поколения – дедушек и бабушек. 

 

4 

октября 

День защиты животных 

Задачи: Расширять кругозор детей, способствовать 

повышению уровня экологической культуры 

дошкольников. Воспитывать ответственное 

отношение к животным, милосердие. 

Выставки книг Виртуальны

е экскурсии 

Тематические 

викторины 

5 

октября 

День учителя 

Задачи: Воспитывать уважительное отношение к 

труду учителя, формировать у детей представление 

о значении знаний в жизни человека. 

– – Беседа Сюжетно-

дидактическая 

игра «В 

школе» 

15 

октября 

День отца в России 

Задачи: Формировать у детей гендерную 

идентичность, через представление широкого 

спектра ролей, которые может выполнять мужчина. 

Воспитывать любовь, чуткое отношение к папе, 

чувство гордости за своего отца. 

Продуктивная деятельность «открытка для папы» 
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16 

октября 

Всемирный день хлеба 

Задачи: Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, которые выращивают и 

пекут хлеб. Закрепить знания детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на земле. 

Рассказать детям, как на наших столах появляется 

хлеб, какой длинный путь он проходит, прежде чем 

мы его съедим. 

Сюжетно-

ролевые 

игры:  

«Семья». 

 

Игра 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры:  

«Семья»

. 

Беседа 

Тема: 

«Культу

ра 

поведен

ия за 

столом». 

Тема: 

«Хлеб – 

всему 

голова». 

 

Квест «Откуда хлеб 

пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин: в булочной» «На 

хлебозаводе»,  

«Семья». 

Строительная игра: 

«Комбайн». 

Дидактические игры: «Что 

можно делать», «Бабушка 

укладывает в чемодан», «Да 

– нет», «Пропавший звук», 

«Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и 

дизайн 

Тема: «Букет из засушенных 

листьев, цветов и колосьев». 

Беседа 

Тема: «Культура поведения 

за столом». 

Тема: «Хлеб – всему 
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голова». 

Выставка детских рисунков 

и детско-родительских 

проектов «Хлеб – всему 

голова».  

Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Как сделать 

муку» 

4 

ноября 

День народного Единства 

Задачи: Приобщать детей к истории России, 

празднику взаимопомощи и объединения всех 

российских народов. Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, любовь к Родине, 

уважение к народным героям. 

  Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

10 День сотрудника органов внутренних дел (бывш. Чтение С. Михалков Сюжетно-дидактическая 
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ноября День милиции) 

Задачи: Знакомить детей со службой в органах 

внутренних дел – напряженной, опасной, но важной 

и очень нужной людям работе. Развивать в детях 

мужество и отвагу. Воспитывать отзывчивость, 

чувство долга, ответственность на личных 

примерах сотрудников внутренних дел РФ 

«Дядя Степа – 

милиционер» 

игра, чтение  

26 

ноября 

День матери в России 

Задачи: Знакомить детей со службой в органах 

внутренних дел – напряженной, опасной, но важной 

и очень нужной людям работе. Развивать в детях 

мужество и отвагу и. Воспитывать отзывчивость, 

чувство долга, ответственность на личных 

примерах сотрудников внутренних дел РФ 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 

ноября 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

Задачи: Формировать представление о сущности и 

значении герба России как государственного 

символа РФ. Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, уважения к своей Родине. 

– – Тематический 

образовательный проект 

«Что может герб нам 

рассказать?» 

3 

декабря 

День неизвестного солдата 

Задачи: Воспитывать уважение к защитникам 

Родины, чувство гордости за свой народ. 

Способствовать расширению знаний детей о 

героическом прошлом нашей страны, 

увековечиванию памяти воинской доблести и 

Совместно с семьями детей: проведение акции 

возложения цветов к памятнику героям Великой 

Отечественной войны 
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бессмертному подвигу российских и советских 

солдат. 

3 

декабря 

Международный день инвалидов 

Задачи: Воспитывать в детях чувства 

сопереживания, милосердия, толерантности. 

Формировать представления о доброте, этических 

нормах поведения, уважения личности каждого. 

– – Сюжетно-дидактические 

игры с моделированием 

среды (в помещении, в 

инфраструктуре города), 

доступной для инвалидов 

5 

декабря 

День добровольца (волонтера) в России 

Задачи: Развивать в детях интерес к бескорыстным 

добрым делам на благо общества, к участию в 

добровольческой деятельности. Воспитывать 

чувство доброжелательности, отзывчивости. 

– – Рассказ-

беседа с 

элементами 

презентации 

«Кто такие 

волонтеры?» 

Акция 

«Поможем 

детям 

младшей 

группы»  

(подготовка 

спектаклей, 

выполнение 

поделок в 

подарок 

малышам, 

проведение 

занятий  

для малышей 

9 

декабря 

День Героев Отечества 

Задачи: Расширять знания воспитанников о героях 

нашего Отечества, воспитывать чувства 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости 

и уважения к историческому прошлому России. 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 
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12 

декабря 

День Конституции  

Российской Федерации 

Задачи: Формировать представления о правах и 

обязанностях. Развивать навык уважения прав 

других людей. Воспитывать чувство гражданской 

ответственности. 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

Законотворческие практики: 

устанавливаем  

правила поведения в группе, 

фиксируем их  

с помощью условных 

обозначений 

Послед

няя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник Новый год 

Задачи: Знакомить детей с традициями 

празднования Нового года в России и других 

странах. Формировать эмоционально-

положительное отношение к празднику, чувство 

сопричастности к общей культуре. 

Новогодние утренники 

11 

января 

Международный день «спасибо» 

Задачи: Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам своей семьи. Способствовать созданию 

положительного образа будущей семьи у каждого 

ребенка. Формировать представление о семье, как о 

людях, живущих вместе, любящих и заботящихся 

друг о друге. Воспитывать желание быть 

радушным, добрым, заботливым 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 

января 

День полного  освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады 

Задачи: Формировать у детей осознанное 

отношение к историческому прошлому нашей 

– – – Беседа-

рассказ с 

элементами 

презентации 



 

193 

 

страны. Воспитывать чувство гражданской 

ответственности, гордости за стойкость своих 

соотечественников в период блокады 

8 

феврал

я 

День Российской науки 

Задачи: Воспитывать интерес к познавательной, 

научной и исследовательской деятельности; 

чувство гордости за достижения соотечественников 

в различных областях науки. 

– – Беседа-

рассказ с 

элементами 

презентации 

Викторина 

Познавательн

ый досуг 

«Эксперимент

ариум» 

21 

феврал

я 

Международный день родного языка 

Воспитательная задача: Познакомить детей с 

«Международным днем родного языка», дать 

понятие почему язык бывает родным, воспитывать 

уважение и любовь к родному языку, а так же к 

другим языкам 

– Конкурс чтецов «Читаем стихи на 

родном языке» 

23 

феврал

я 

День защитника Отечества 

Задачи: Воспитывать чувства любви к Родине, 

желание защищать ее. Расширять знания детей о 

государственном празднике «День защитника 

Отечества», о Российской Армии. 

– – Физкультурный досуг 

«Будущие защитники  

Родины» 

– – Встречи с интересными 

людьми – родители  

с военными профессиями 

– – Сюжетно-дидактические 

игры «Военные профессии» 

8 марта Международный женский день  

Задачи: Воспитывать чувство любви и уважения к 

Утренники 
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женщине. Развивать у детей интерес к традициям 

празднования 8 Марта. 

22 

марта 

Всемирный день водных ресурсов 

Задачи: Создать условия для воспитания бережного 

отношения к воде как основному природному 

ресурсу. Расширять знания о воде, роли в жизни 

человека и живых организмов. 

Игры с 

водой 

Чтение. Беседа-рассказ 

с элементами  

презентации. 

Экспериментирование 

с водой 

Проектная 

деятельность 

27 

марта 

Всемирный день театра 

Задачи: Воспитывать интерес к театру как виду 

искусства. Воспитывать ценностное отношение к 

прекрасному. Формировать первоначальный опыт 

самореализации в творческой деятельности. 

Участие в 

театрализо

ванных 

играх по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок 

Чтение книг «Куда 

пойдем? В кукольный 

театр!», «Какие 

бывают профессии».  

Беседы-презентации о 

творческих 

профессиях 

Создание 

коллекции 

«Театр в 

чемодане»  

Подготовка 

кукольных 

спектаклей 

для детей 

младшего 

возраста 

– – – Посещение 

БДТ при 

участии 

родителей 
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2 

апреля 

Международный день детской книги 

Задачи: Воспитывать ценностное отношение к 

книге, формировать представление о 

нравственном смысле литературных произведений. 

Развивать интерес детей к детской литературе, 

общий кругозор детей. 

Тематическая выставка «Любимые книги наших 

пап и мам» 

– Беседа-рассказ «Как 

книга к нам пришла» 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «В 

издательстве 

детской 

литературы» 

7 

апреля 

Всемирный день здоровья 

Задачи: Формировать представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни. 

Способствовать воспитанию бережного отношения 

к собственному здоровью. Развивать интерес детей 

к здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги 

 

 

 

 

Викторина «Я питаюсь 

правильно» 

12 

апреля 

День космонавтики 

Задачи: Формировать чувство патриотизма через 

знакомство с великими достижениями и 

открытиями русского человека. Развивать интерес 

детей к космосу и людям, покорившим его 

просторы. Воспитывать гордость за свою страну, за 

людей, прославивших Россию. Формировать знания 

детей о героях-космонавтах, чьи имена связаны с 

Саратовской областью 

- - Тематический 

образовательный проект 

«Большое космическое 

путешествие» 

Беседа о героях-

космонавтах, чьи имена 

связаны с Саратовской 

областью 
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22 

апреля 

День Земли 

Задачи: Развивать познавательный интерес к 

окружающему миру, к экологическим проблемам и 

стремление принять посильное участие в их 

решении. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде, активное участие в делах по ее 

защите. 

– – Познавательный досуг 

 Выставка плакатов 

  Экологические акции 

1 мая День Весны и Труда 

Задачи: Воспитывать эмоциональное отношение к 

празднику, уважение к старшему поколению. 

Приобщать детей к традициям своего народа, к 

труду на благо своей семьи, своей страны. 

Расширять представления детей о значении труда 

для общества. 

Музыкальный досуг «Песни весны» 

Трудовой десант на участке детского сада с 

участием родителей 

9 мая День Победы 

Задачи: Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Родине, уважения к ветеранам. Закреплять 

представления о Великой Отечественной войне, о 

защитниках Отечества, о Великой Победе нашего 

народа. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от богатырей до героев 

России. 

– – – Утренники 

Совместная с родителями акция возложения цветов 

к памятнику героям  

Великой Отечественной войны 

– Коллекционирование 

«Музей в чемодане» 

15мая Международный день семьи 

Задачи: Воспитывать общенациональные базовые 

ценности российского общества, таких как семья, 

Беседа «Папа, мама я 

- наша дружная 

семья» с 

Беседа «Моя 

семья» с 

рассматриван

Беседа «Мои 

родственники» 

с 
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чувство любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям. Способствовать формированию 

представлений о жизненном идеале семьи. 

рассматриванием 

семейных 

фотографий 

Д/и «Кто больше 

назовет ласковых 

слов для своих 

родных?» 

 

ием 

семейных 

фотографий 

Д/и «Кто что 

делает?» 

рассматривани

ем 

семейных 

фотографий 

Д/и «Назови 

профессию» 

Д/и «Назови 

правильно» 

 

19 мая День детских общественных организаций в России 

Задачи: Формировать ценностное отношение и 

интерес к деятельности детских общественных 

организаций. Воспитывать чувство патриотизма. 

Развивать готовность детей участвовать в 

коллективных делах на благо своей страны. 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Задачи: Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

свою страну, уважение к народным традициям. 

Формировать у детей начальные представления о 

славянской письменности, ее основоположниках. 

Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации 

«Волшебные буквы» 

Познавательный досуг-

викторина  

«Как пишут в разных 

странах» 

1 июня Международный день защиты детей 

Задачи: Дать детям элементарные знания и 

представления о международном «Дне защиты 

детей». Развивать доброжелательные отношения 

между детьми. 

Развлечение 

«Детский сад для 

ребят» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Тематический  

образовательн

ый проект «Я 

– ребенок! И я 

имею 

право…» 
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3 июня Всемирный день велосипеда 

Задачи: Способствовать воспитанию здорового 

образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью. Формировать первоначальные 

знания правил безопасного поведения во время 

катания на велосипеде. Развивать интерес и 

любовь к велоспорту. 

Велопробег 

6 июня День русского языка Пушкинский день России 

Задачи: Воспитывать любовь  к Родине, к русским 

писателям. Через различные виды деятельности 

формировать у детей свое отношение к родному 

языку как символу государства. 

Тематический образовательный проект «Сказки 

Пушкина» 

12 

июня 

День России 

Задачи: Воспитывать патриотизм и гражданскую 

ответственность: чувство любви к своей стране, ее 

тысячелетней истории, культурному и духовному 

наследию. Формировать знания символов 

Российской Федерации, воспитывать уважительное 

отношение к государственным символам. 

– Игра-квест «Удивительное 

путешествие по большой стране» 

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

22 

июня 

День памяти и скорби 

Задачи: Воспитывать уважение к героизму русский 

солдат, чувство гордости, ответственности и любви 

к своей Родине. Развивать способность 

сопереживать другим людям. Формировать 

гражданскую позицию. 

Участие в акции «Свеча памяти» совместно с 

родителями 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 
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8 июля День семьи, любви и верности 

Задачи: Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам своей семьи. Способствовать созданию 

положительного образа будущей семьи у каждого 

ребенка. Формировать представление о семье, как о 

людях, живущих вместе, любящих и заботящихся 

друг о друге. Воспитывать желание быть 

радушным, добрым, заботливым 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

13 

августа 

День физкультурника 

Задачи: Прививать любовь к спорту и физической 

культуре, развивать интерес к здоровому образу 

жизни воспитывать чувство гордости за спортивные 

достижения страны. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Спортивный парад 

22 

августа 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

Задачи: Закреплять знания детей о символичности 

цветов государственного флага России, 

воспитывать уважение к символам страны и 

государственным праздникам. Развивать 

эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране. 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг 

города, флаг региона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке 

флажок, как будто я огонь зажег» 

– – Детско-родительские 

проекты «Флаг моей семьи» 

 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ д/с «Космос» г. Балашова  

Общие сведения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МДОУ детский сад «Космос»  (далее 

- Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

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

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее - Стандарт)и 

федеральной адаптированной образовательной программой (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

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

(далее – ФАОП ДО). 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация 

основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 

 

Целевой раздел Включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации 

Программы.  

 

Содержательный раздел Включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с семьями воспитанников; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 
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Организационный раздел Включает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной 

среды. В разделе представлены режим и распорядок дня 

во всех возрастных группах, календарный план 

воспитательной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные 

на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, отобранные с 

учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность 

детей и их родителей. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 10,5/12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два 

периода: 

первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима 

учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая принадлежность детского сада, 

сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, 

учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — 

игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания 

детей в ДОО, особенно в период адаптации. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

В ДОО функционирует   3  группы компенсирующей  направленности для детей с 

ТНР. 

Возрастная 

категория группы 

Группа среднего 

возраста 4–5 лет 

Группа старшего 

возраста 5–6 лет 

Группа 

подготовительного 
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возраста 6–7 лет 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 

 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму 

со стороны социально-психологической службы. 

Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии 

взрослого и ребенка. 

Осуществляются дополнительные платные услуги. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Ссылка на ФАОП ДО  
https://r1.nubex.ru/s136957-

df3/f3176_97/%D0%A4%D0%9E%D0%9F%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОО 

Взаимодействие педагогических работников с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

https://r1.nubex.ru/s136957-df3/f3176_97/%D0%A4%D0%9E%D0%9F%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
https://r1.nubex.ru/s136957-df3/f3176_97/%D0%A4%D0%9E%D0%9F%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

включает: 

организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям 

работы. 

Название 

направления 

Содержание работы 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребенка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей по вопросам: 

особенностей психофизиологического и психического развития 

детей дошкольного возраста; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

ознакомления с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
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Название 

направления 

Содержание работы 

дошкольного возраста; 

информирования об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

условий пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное 

направление 

Консультирование родителей: 

по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в условиях семьи; 

об особенностях поведения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками и педагогом; 

о возникающих проблемных ситуациях; 

о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 

о способах организации и участия в детских деятельностях, об 

образовательном процессе и др. 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное проведение 

народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, 

в которых родители принимают активное участие. 

Основные практические формы взаимодействия  с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, сайт ДОО, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники 

Просвещение 

родителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги, создание родительской библиотеки в группах 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковой работе 
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