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I. Общие положения 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

(далее– Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  №58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с 

№ 58) 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 –ФГОСДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. № 72149) (далее – ФАОП ДО).  

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Срок реализации Программы: Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с№ 58.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

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

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся»; 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

‒ Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020  № Р-75 (ред.от 06.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 



7 
 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

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

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Региональный компонент по Белгородской области; 

‒ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода; 

‒ Программа развития ДОО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода; 

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.  

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 (представленных в виде целевых ориентиров), 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы. 

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, характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; программу коррекционно-

развивающей работы. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (далее –обучающиеся с ОВЗ с 

ТНР) 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; 
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ с 

ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ с ТНР в условиях групп комбинированной 

и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР в условиях групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды (Далее- РППС), режим и распорядок 

дня в группах комбинированной и компенсирующей направленности, календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

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

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2. Пояснительная записка 

2.1. Цели и задачи программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» и пункта 10.1 ФАОП ДО, цель реализации Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 10.2. ФАОП ДО): 

1) реализация содержания АОП ДО; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

2.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах (п. 10.3. ФАОП ДО), 

установленных ФГОС ДО  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

2.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР: 

(п. 10.3.1. ФАОП ДО) 
1.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами; 

2.Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР; 

3. Развивающее вариативное образование; 

4.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
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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. 

2.4.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть программы) 

О
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Условия места осуществления образовательной деятельности 
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Климат Белгородская область, г. Белгород -умеренно-континентальный: с 

жарким летом и прохладной зимой. Самый холодный месяц – январь, со 

средней температурой -6 градусов. Самый жаркий месяц – июль, со средней 

температурой +22 градуса. Годовое количество осадков в Белгороде составляет 

600 мм, причем максимум приходится на июнь-июль, а минимум – на февраль-

март. 

Микрорайон нахождения МБДОУ д/с №58 характеризуется благоприятной 

экологической обстановкой. Уровень электромагнитного и радиационного 

излучения не превышает допустимых норм. Шумовой фон – умеренный. На 

территории имеются игровые площадки, а также отдельные игровые комплексы, 

зоны отдыха и релаксации, спортивная площадка. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область - средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 258 детей в возрасте от 

1,5 до 7-8 лет. В детском саду функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности, 1 группа средний дошкольный возраст, 1 группа старшего 

дошкольного возраста, 1 подготовительная к школе группа, а так же 2 группы 

комбинированной направленности -2 подготовительные к школе группы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Белгород - город на юге средней полосы европейской части России, 

административный центр Белгородской области. Расположен на южной окраине 

Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек 

Везелки и Северского Донца, в 700 км к югу от Москвы, в 40 км от границы с 

Украиной. Город областного значения, образует муниципальное образование 

город Белгород со статусом городского округа. Население 333 931 человек 

(2023). Вокруг города образовалась Белгородская агломерация с численностью 

населения более 0,5 млн. человек. Город первого салюта. Первый в России город, 

получивший звание «Город воинской славы».В состав области входят 19 

муниципальных районов, 3 городских округа, 25 городских и 260 сельских 

поселений. 

Белгород - важный центр науки, культуры и образования Центрально-

чернозѐмного района. Действуют научно-исследовательские институты: 

«Белгородгражданпроект»; Всероссийский по осушению месторождений 

полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, 

специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и 

маркшейдерскому делу  «Центрогипроруда»; Белгородский сельского хозяйства 

РАСХН. Университеты: государственный национальный исследовательский, 

государственный технологический им. В. Г. Шухова, кооперации, экономики и 

права, Государственный аграрный им. В. Я. Горина. Институты: искусств и 

культуры, юридический МВД РФ им. И. Д. Путилина, инженерно-экономический; 

филиалы других вузов. Белгородская православная духовная семинария. 

Библиотеки: государственная универсальная научная, Центральная городская им. 

Николая Островского, Пушкинская библиотека-музей, детская им. А.А. Лиханова 

Музеи: историко-краеведческий, художественный, Музей-диорама «Курская 

битва. Белгородское направление», народной культуры, литературный и др. 

Театры: государственный академический драматический им. М. С. Щепкина, 

Государственный театр кукол, детский музыкальный театр, Государственная 

филармония с тремя концертными залами (Большой на 700 мест, Камерной 

музыки на 300 мест, Органный на 180 мест); при ней – симфонический оркестр; 

вокально-хореографический ансамбль «Белогорье», оркестр русских народных 

инструментов, концертный оркестр духовых инструментов, камерный хор. Центр 

народного творчества, включает детские: оркестр духовых инструментов, 

вокально-хореографический ансамбль «Карусель», фольклорный театр 

«Лапоточки», музыкально-театральную студию «Лестница», а также народный 

ансамбль «Былина», студии русского народного танца и бального танца 

«Престиж», фольклорный ансамбль «Пересек», оркестр духовых инструментов, 

ансамбль русских народных инструментов «Жалейка» и др. В Белгороде 

проводятся ежегодные фестивали: международный театров кукол «Белгородская 

забава», всероссийский театральный «Актѐры России – Михаилу Щепкину», 

уличных искусств «Белая маска», «Белгород в цвету». Зоопарк. 

Содержание дошкольного образования МБДОУ д/с № 58 г. Белгорода включает в 

себя вопросы истории и культуры города и региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 
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Город Белгород расположен на юге Центральной России, вблизи границы 

Украины. На сегодняшний день это один из крупнейших городов Центрального 

федерального округа с населением более 400 тыс. человек.  

Население города Белгород является многонациональным. Среди жителей 

преобладают русские - около 90%. В городе проживают также украинцы, 

белорусы, татары, армяне, казахи и представители других национальностей. 

Национальный состав жителей города Белгород обусловлен его историческим 

прошлым и географическим положением. В прошлом Белгород был крупным 

торговым центром, который привлекал людей из разных регионов России и 

ближнего зарубежья. 

Сегодня национальный состав жителей города Белгород продолжает 

развиваться. Город активно привлекает новых жителей из разных регионов и 

стран, что влияет на динамику народонаселения. Кроме того, Белгород - 

крупный научный центр, в котором работают ученые и студенты из разных 

стран, что делает город еще более многонациональным и интересным. 

Контингент воспитанников и семей МБДОУ д/с № 58 социально благополучный. 

Социальные группы представлены: рабочими, служащими, военнослужащими и 

предпринимателями молодого и среднего возраста, со средним финансовым 

положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 

детей, имеются многодетные и неполные семьи. Этнический состав семей 

воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей, от 3 до 10 % - 

составляют дети мигрантов из стран ближнего зарубежья.  

2.5.  Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. (п.10.4.3. ФАОП ДО) 

2.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

(п.10.4.3.1. ФАОП ДО) 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

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; 
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12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

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

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

2.5.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

(п.10.4.3.2. ФАОП ДО) 
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; 
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6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

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. 
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2.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

(п.10.4.3.2. ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

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, 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; 
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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). 

2.6. Характеристики особенностей развития детей 

2.6.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 
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Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 

образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного 

поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

2.6.2. Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 

года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 
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межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 

интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 

основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 

внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 

детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-

пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 

игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 

процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические 

игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять 

лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 
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взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 

ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 

самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

2.6.3. Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять 

лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая 

игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 
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могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 

сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

2.6.4. Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи 

годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей 

годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 

возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 
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важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 
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Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность 

к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

2.7.Характеристики речевого развития детей  с ТНР 

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.). 

2.7.1. Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

2.7.2. Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
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употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

2.7.3. Характеристика детей III уровня речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно 

свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 

звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 
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общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

2.7.4. Характеристика детей IV уровня речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-й] 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. 

2.7.5. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием- это 

нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

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

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

вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по 

артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие, звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный 

[ы]. 

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

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

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

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

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

слова, называют фонематическим. 

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

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

другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 
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произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими. 

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной 

искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточнаясформированность 

артикуляционной моторики или еѐ нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют 

развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого количества 

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

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

вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

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

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

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

разнообразные ошибки. 

2.7.6. Особенности речи детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к 

двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 

речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 

впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 

предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться 

повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные 

по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. 

Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими 

незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 
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фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

2.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(п.10.5. ФАОП ДО) 
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации" 1 , а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

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 с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ с ТНР. 

ДОУ имеет  право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, 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 с ТНР на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

                                                            
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 

6959. 
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диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ с ТНР по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ  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 ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ, 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 с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки ДОУ; 

 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 ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Перечень диагностических пособий 

Для проведения диагностики учителем-логопедом и воспитателями используются 

следующие пособия и методики:  

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 

лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 
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 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2024 

 «Речевая карта протокол»  разработана творческой группой учителей –

логопедов г. Белгорода. 

 Верещагина Н.В.  Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с 

ТНРСПб.,- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 Верещагина Н.В.  Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с 

ТНРСПб.,- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 Верещагина Н.В.  Диагностика индивидуального развития детей 6-8 лет с 

ТНРСПб.,- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 Мазанова Е.В.Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР-М : 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2022 

 Мазанова Е.В.Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования во 2-й 

младшей группе ДОУ-М : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

 Мазанова Е.В.Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Речевая карта для 

проведения обследования в средней группе ДОУ.-М : ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2021 

 Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования во 2-й 

младшей группе ДОУ-М : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

 Лейзерова Д.Л. Речевая карта для обследования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья-СПб.: Издательский дом «Литера», 2021 

 В группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) 
углубленное логопедическое и психологическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. Углубленный педагогический мониторинг 

проводится в течение сентября.  

 Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

 Цель психодиагностики - получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Такое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

 Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

 После заполнения учителем-логопедом индивидуальной карты речевого развития, а 

педагогом-психологом индивидуальной карты развития ребенка, составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае . 

 Порядок проведения педагогической диагностики в МБДОУ на основании 

положения о педагогической диагностике.(Приложение №1.) 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном, социально-коммуникативном и  художественно-эстетическом развитии 

обучающихся  и предусматривает: 
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- обогащение социально-коммуникативного опыта детей в условиях разновозрастного 

игрового взаимодействия с учетом национальных и региональных социокультурных 

традиций; 

 - формирование у воспитанников основ технической грамотности; 

- развитие эмоционально-личностной и интеллектуальных сфер у детей дошкольного 

возраста в процессе синтеза сказкотерапии, мультимедиа-технологий и развивающих игр 

В.В. Воскобовича. 

 Выбор  данных  направлений  для  части,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также  

возможностям  педагогического  коллектива  и  социальному  запросу родителей 

(законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программы:    

1. Парциальная программа социально- коммуникативного развития дошкольников 

«Вместе весело играть», Серых Л.В., Волошина Л.Н. и др. 

2.Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

3.Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Умные игры в 

добрых сказках» Макушкина С.В.  

Парциальная программа социально- коммуникативного развития дошкольников 

«Вместе весело играть», Серых Л.В., Волошина Л.Н. и др.  

Ссылка на программу https://kurl.ru/lkGEF 

Цель: 

 - возрождение игрового пространства детства, обеспечение позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях игрового разновозрастного 

взаимодействия; 

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

национальных и региональных социокультурных традиций с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

Задачи: 

 -  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы разновозрастной совместной деятельности со взрослыми, младшими 

и старшими детьми, друг с другом; 

 - развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач; 

- обогащение представлений детей о культурных ценностях и традициях в разных видах 

деятельности, играх и разновозрастном взаимодействии на основе региональных 

социокультурных традиций. 

Планируемые результаты реализации Программы 

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

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

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

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

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

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

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

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

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них; 

https://kurl.ru/lkGEF
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- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой Родины, страны и 

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

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Программа ориентирована на следующие содержательные характеристики социально-

коммуникативного развития дошкольника, заявленные ФГОС ДО: 

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

моральные и нравственные ценности; 

- проявляет положительную социальную позицию по отношению к 

окружающим, взаимодействию с другими людьми; 

- управляет своим поведением и способами общения; 

- способен выбрать адекватную форму поведения в зависимости от ситуации; 

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

- умеет попросить о помощи и оказать ее; 

- уважает желания других людей; 

- может включиться в совместную деятельность с детьми разного возраста и 

взрослыми; 

- заявляет о своих потребностях в приемлемой форме; 

- способен избежать нежелательного общения. 

Педагогическая диагностика  уровня  индивидуального  развития по  

направлению  программы социально- коммуникативного развития дошкольников «Вместе 

весело играть», проводится 2 раза в  год:  в  начале  учебного   года  (сентябрь)  и  в  конце  

учебного  года  (май)  на основе комплекса  диагностических  методик социально-

коммуникативного развития дошкольников,  представленных  в  программе, раздел: 

«Мониторинг условий социально-коммуникативного развития дошкольника», авторы: 

В.А. Деркунская, О.В. Дыбина,стр. 35-40. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Ссылка на программу: https://kurl.ru/znDfl 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок  готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 

 -  организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровою техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно- 

методическому и дидактическому обеспечению); 

 - формировать основы технической грамотности воспитанников; 

 - развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

 - обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования). 

Планируемые результаты реализации Программы 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики и т. п.; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людями самому себе; 

https://kurl.ru/znDfl
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- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании др. 

Педагогическая диагностика  уровня  индивидуального  развития по  направлению  

программы познавательного развития дошкольников «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» проводится 2 раза в  год:в  начале  учебного  года  (сентябрь)  и  в  

конце  учебного  года  (май)  на основе  диагностического материала,  представленных  в  

программе, авторы Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., стр.10-15.  

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Умные игры в 

добрых сказках», Макушкина С.В.  

Ссылка на программу: https://kurl.ru/yEwlU 

Цель программы: гармоничное развитие эмоционально-личностной и интеллектуальных 

сфер у детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

 - познакомить воспитанников с развивающими играми и внедрить их в повседневную 

жизнь детей раннего и дошкольного возраста. 

 - приобщить детей к духовно-нравственным ценностям общества через знакомство со 

сказкой путем интеграции развивающих игр. 

 - способствовать полноценному развитию личности дошкольников и обогащению их 

эмоционального опыта через самовыражение и отождествление с героями сказок. 

 - развивать творческие способности дошкольников, учить самостоятельному созданию 

образов, придумыванию сказочного сюжета. 

 - формировать стремление выполнять более сложные задания. 

 - развивать посредством работы с играми логическое и пространственное мышление, 

воображение, целостность восприятия, способность к абстрагированию, мелкую моторику 

рук. 

Планируемые результаты реализации Программы 
В результате освоения программы ребенок овладевает следующими компетенциями: 
 - начинает формироваться произвольность как умение прилагать усилия и 
концентрировать процесс усвоения; ребенок учится следовать инструкции взрослого и 
самостоятельно оценить свой результат деятельности, сравнивая с образцом; 
- умеет планировать свою деятельность, намечать последовательность, отбирает 
необходимый материал; 
 - соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов, с формой предметного 
изображения; составляет целое из частей предметного изображения; 

https://kurl.ru/yEwlU
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 - ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; 
сверху вниз, снизу вверх, слева направо и в разных направлениях; в правом нижнем углу, 
в левом верхнем 
и т. д.); 
 - развита диалогическая речь: задает вопросы и отвечает, умеет оформить 
монологическую речь грамматически правильно, последовательно и связно, точно и 
выразительно пересказывает и рассказывает; 
 - эмоционально откликается на художественные произведения; 

 - осознанно овладевает нравственными и этическими категориями, а особенно 

категориями добра и зла. С удовольствием слушает программные жанровые произведения 

в исполнении взрослого, узнает их и повторяет понравившиеся; 
 - умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить поступки 
героев, определить их характер; 
 - владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых 
для реализации замысла; 
 - отмечается преобладание общественно значимых мотивов над личностными; 
 - имеет представление об особенностях родного края, природе и условиях жизни. 
Педагогическая диагностика  уровня  индивидуального  развития по  направлению  

программы. Для проверки эффективности реализации программы используются 

диагностические материалы комплексной методики «School» Е. С. Бахуриной, стр.10, 

диагностика зрительной памяти дошкольников посредством развивающих игр В.В. 

Воскобовича, стр. 223. 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для групп компенсирующей и комбинированной  

направленности. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей, начиная с младшего дошкольного возраста. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

Обязательная часть Программы соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования https://sudact.ru/law/prikaz-

minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-

programma-doshkolnogo/  

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с пунктом 32.1 ФАОП ДО 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

 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. 

3.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

(п 32.1.1. ФАОП ДО) 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
Обучение игре детей младшего 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 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 
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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, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

3.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

(п 32.1.2. ФАОП ДО) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование уобучающихся 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 
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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" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

(п 32.1.3. ФАОП ДО) 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

3.1.2.Познавательное развитие 

(п 32.2. ФАОП ДО) 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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3.1.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

(п 32.2.1. ФАОП ДО) 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

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 с 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?"). 

3.1.2.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

(п 32.2.2. ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 
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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. 

3.1.2.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

(п 32.2.3. ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие"  предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
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3.1.3.Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие"основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:(п 32.3.ФАОП ДО) 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 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. 

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

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. (п 32.3.1.ФАОП ДО) 

3.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие"(п 32.3.2.ФАОП ДО) в 

младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с 

первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое 

развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с 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, 
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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 ДОУ. 

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 с 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

3.1.3.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

(п 32.3.3.ФАОП ДО) 
Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

3.1.3.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

(п 32.3.4.ФАОП ДО) 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
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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 с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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. 

3.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие"(п 32.4. ФАОП 

ДО) 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 
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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. 

3.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР (п 32.4.1.ФАОП ДО) 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 с 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. 

3.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет (п 32.4.4.ФАОП ДО) ,в том числе и с ТНР, 

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

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические 

работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 
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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 с 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 может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

3.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия (п 

32.4.5.ФАОП ДО),, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

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

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

3.1.5.Физическое развитие 

(п 32.5.ФАОП ДО) 
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 
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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, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

3.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие"(п 32.5.4.ФАОП ДО), 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 такжевоспитание 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 
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сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе 

с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

3.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" (п 32.5.5.ФАОП ДО),для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

3.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР (п 32.5.6.ФАОП ДО),большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
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обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

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

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

3 .2. Инструментарий (УМК) для обязательной части и вариативной части 

Программы по решению задач по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

Образовательная 

область 

Инструментарий обязательной части 

Программы и методические пособия 

Инструментари

й вариативной 

части 

Программы и 

методические 

пособия 

Социально- Труд Парциальная 
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коммуникативное 

развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные 

отношения 

 Формировани

е 

гражданствен

ности и 

патриотизма 

 

Шатова А.Д.  Тропинка в экономику. 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий с детьми    5-7 лет /А.Д. 

Шатова, Вентана-Граф,2015. 

Шатова А.Д.  Тропинка в экономику. 

Дидактические материалы для занятий с 

детьми 5-7 лет, Вентана-Граф,2015. 

Лабутина Н.В., А.А. Иванова, Гусева Н.П. 

Трудовое воспитание дошкольника - 

Вентана-Граф,2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Партнерство дошкольной организации и 

семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. 

ОБЖ 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Основы 

безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации. 

Дидактические сказки о безопасности. 

Беседы и педагогическая диагностика в 

картинках. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД - 

СПб, издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. 
«Безопасность» - СПб, издательство 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для 

детей 5-8 лет,М:2006. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8лет – 

М:2009. 

Социальные отношения 

Нищева Н.В. На прогулку, детский сад! - 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование 

в разных возрастных группах - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных 

группах - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Гришаева Н.П. Современные технологии 

эффективной социализации ребѐнка в 

дошкольной образовательной, организации. 

Методическое пособие  - Вентана-Граф,2015. 

Свирская Л.В. Методика педагогических 

наблюдений- Издательство «ЛИНКА –

ПРЕСС», 2010. 

программа 
социально - 

коммуникативно

го развития 

дошкольников 

«Вместе весело 

играть», Серых 

Л.В., Волошина 

Л.Н. и др, 

Белгород: ОО 

«Эксперт», 

2021.-152с. 
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Свирская Л. В. Индивидуализация 

образования: правильный старт: учебно-

методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений  - 
М.:  Обруч, 2011. 

Свирская Л. В. Метод проектов в 

образовательной работе детского сада - М.: 

Просвещение, 2015. 

Свирская Л. В. Деловой совет: методические 

рекомендации для педагогов – М: 

«Издательство «Национальное 

образование»,2015. 

Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие 

личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками- СПб «Детство-

Пресс», 2015. 

Козлова С.А. Мы имеем ПРАВО: учебно-

методическое пособие- М: Обруч, 2010. 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. «Мир Белогорья, 

я и мои друзья»/ парциальная программа 

дошкольного образования, Белгород: Графит, 

2017.-38с. 

Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Князева О. Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно – методическое пособие. 

СПб, 2023г. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба 

…Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремѐслами, бытом в музее 

детского сада. 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста -  СПб, 

издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. 

Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в 

дошкольном образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и 

мероприятий – Волгоград: Учитель,2015. 

Наседкина  И.И., Абрамова Р.М. «Здравствуй, 

русская сторонка! Музей в детском саду» - 

Вентана-Граф,2017 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История 

российского герба: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Учебный методический материал 

Игнатова С.В. «Бабушкины сказки» от 3-7 

лет, Фонд сохранения и изучения родных 

языков народов РФ, ООО «Просвещение-

Союз», 2021. 



50 
 

Познавательное 

развитие 

 Сенсорные 

эталоны и 

познавательны

е действия 

 Математическ

ие 

представления 

 Окружающий 

Региональный компонент 

Серых Л.В., Репринцева Г.А. «Здравствуй, 

мир Белогорья!» Белгород: издательство Бел 

ИРО, 2015. 

Серых Л.В., Махова Г.А., Мережко Е.А., 

Наседкина Ю.Н. Планирование 

образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Белгород: издательство Бел ИРО, 

2017. 

Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В., 

Тимофеева Т.В. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров»-  
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мир 

 Природа 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. 

«Познавательное развитие детей второго и 

третьего года года жизни», издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2021. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики. Методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада/ 

М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики. Методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада/ 

М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики. Методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / 

М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики. Методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / 

М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Михайлова З.А., Е.А.Носова Логико-

математическое развитие дошкольников - 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС2015. 

Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О.  

Воображаем, думаем, играем.  Дидактические 

игры для детей 3-4 лет  

Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный 

мир -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры-занятия для дошкольников – М:ТЦ 

Сфера,2014. 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: 

игры-занятия по кулинарии для детей – М:ТЦ 

Сфера,2014. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир : игры-

занятия для дошкольников – М:ТЦ 

Сфера,2011. 

Дыбина О.В. Что было до… игры –

путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников– М:ТЦ Сфера,2010 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике – М: 

Просвещение, 2011. 

Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду - М: ТЦ Сфера,2003. 

Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для 

детей 4-7 лет - М: ТЦ Сфера,2015. 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду – Волгоград: Учитель,2015. 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

и с 5 до 6 лет), СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС2020г. 

Самара 

«Издательство 

АСГАРД», 2017 

Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В. и 

др. Конспекты 

образовательной 

деятельности к 

парциальной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров» - 

Самара 

«Издательство 

АСГАРД», 2017, 

1 и 2 часть. 
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Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7 лет), СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020г. 

Нищева Н.В. На прогулку, детский сад! - 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование 

в разных возрастных группах - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных 

группах - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений  у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет)- СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание 

детей от рождения до двух лет», 

издательский дом «Цветной мир», Москва 

2020. 

Воронкевич О.А. Добро  пожаловать в 

экологию! Парциальная  программа работы  

по  формированию  экологической  культуры  

у детей  дошкольного  возраста – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Учебно-наглядные пособия.  

Игровые наборы Фребеля для малышей - 5 

комплектов. 

Учебно-игровое пособие  «Дары Фрѐбеля» - 

11 комплектов. 

Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-

дидактическое  пособие.  Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: 

Корвет, 2014.  

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  

наглядно-дидактическое  пособие. 

Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2014.  

Счѐтный материал (геометрические фигуры, 

цветные плашки, картинки и т.п.). 

Рабочие тетради для детей дошкольного 

возраста.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: 3-4,4-5 лет, «Вентана –Граф», 

2015. 

Султанова М.Н. Математика до школы: 5-6,6-

7лет, «Вентана –Граф», 2018. Тетради: Серых 

Л.В. «Здравствуй,  мир Белогорья!», 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 
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Речевое развитие 

 

Региональный компонент 

Серых Л.В., М.В.Панькова «По речевым 

тропинкам Белогорья» парциальная 

программа дошкольного образования, 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.-52с. 

Макушкина С.В. 

Умные игры в 

добрых сказках: 

парциальная 

программа / Под 

ред. Л.С. 

Вакуленко, О.М. 

Вотиновой. 

СПб.:ООО 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича», 

2019. - 224 с. 

Макушкина С.В. 

Умные игры в 

сказках для 

малышей: 

парциальная 

программа / Под 

ред. О.М. 

Вотиновой. 

СПб.: ООО 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича», 

2020. - 182 с. 

Воскобович В.В., 

Медова Н.А., 

Файзуллаева 

Е.Д. [и др.]. 

Игровая тех-

нология 

интеллектуально

-творческого 

развития детей 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» / Под ред. 

Л.С. Вакуленко, 

О.М. Вотиновой. 

СПб.: ООО 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича», 

КАРО, 2017.— 

352 с. 

Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (С 3 до 7 лет) 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте 

№ 1 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте 

№ 2 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с 

ОНР . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте 

№ 3 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет) - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика (2).— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая 

гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и 

сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Вып. 1, 2, 3, 4. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2033. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для 

автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, пере - раб.и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. —  

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группекомпенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет);СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г.; 

Современная система коррекционной работы 

в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2018 г.; 

Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
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ПРЕСС», 2016 г.; 

Работа учителя-логопеда с семьями: 

традиционные и инновационные подходы. 

Сборник статей. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012 г.; 

Авторская методика Гомзяк О.С. 

«Комплексный подход к преодолению 

общего недоразвития речи у дошкольников», 

рекомендованную Учѐным Советом 

Педагогического общества России. Москва, 

издательство «Гном и Д», 2007; 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 

детей 6-7 лет: дидактические материалы. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.; 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». 

Конспекты фронтальных занятий. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г.; 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

в старшей логогруппе. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г.; 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

в подготовительной к школе логогруппе М: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи 

детей 5-6лет: программа, методическое 

рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Таннинкова Е.Б. Формирование речевого 

творчества дошкольников.- Творческий центр 

«Сфера», 2008 

 Учимся, говорим, играем. Коррекционно- 

развивающая деятельность в ДОУ. 

Практическое пособие для воспитателей 

логопедических групп/ авт.- сост. Г.Н. 

Сергиенко- Воронеж: ЧП Лакоцин С.С., 2006 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука Р в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука РЬ в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука С в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука З в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 
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/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука Ж в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука Ш в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/ Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2008. — 32 с. 

Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Альбомы 

1,2,3 для индивидуальной работы / СП. 

Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. - 64 с. 

УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. 

Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I, II,III периода обучения / СП. 

Цуканова, Л.Л. Бетц. — М. : Из-дательство 

ГНОМ и Д, 2008. — 160 с. 

Я учусь пересказывать/Теремкова Н.Э. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика (2009) 

Ефросинина Л.А.  программа литературного 

слушания «Словечко»  - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР» М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ , 2022. 

Физическое 

развитие 

Активный отдых 

Туристическая 

деятельность 

 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на 

здоровье!»: программа, конспекты занятий, 

материалы бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах. «Вентана –Граф», 

2015. 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. «Мир Белогорья, 

я и мои друзья»/ парциальная программа 

дошкольного образования, Белгород:Графит, 

2016.-38с. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с  

элементами спорта для  детей 5-6 лет. М., 

2004. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с 

элементами спорта для  детей 3-4 лет. М., 

2004.  

Волошина Л.Н. и др. «Входи играть во двор» 

парциальная программа дошкольного 

образования, Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017  

Парциальная 

программа 

социально - 

коммуникативно

го развития 

дошкольников 

«Вместе весело 

играть», Серых 

Л.В., Волошина 

Л.Н. и др, 

Белгород: ОО 

«Эксперт», 

2021.-152с. 
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Кириллова Ю.А., Комплексы 

общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР (с 3 до 4 

лет и с 4 ло 5 лет) СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 

лет: фитбол -гимнастика : конспекты занятий 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 

Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет: Планирование и конспекты.  

Галанов А.С.  Подвижные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие для воспитателя. 

Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет.  

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ.  

Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.И.Подольская.  

Голощекин М.П. Лыжи в детском саду. М., 

2000. 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика 

оздоровления. М., 2002. 

Подольская. Е.И.  Комплексы лечебной 

гимнастики. Волгоград: Учитель, 2010. 

Рунова М.А. Движение день за днем. М., 

2007. 

Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. 

Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Ставрополь, 2004.  

Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников/ Т.С. Никанорова, Е.М. 

Сергиенко. Воронеж: 2007. 

Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю.. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные 

игры на прогулке.- М.: ТЦ Сфера, 2012 

Узорова О. Физкультурные минутки: 

Материалы для проведения физкультурных 

пауз/ О. Узорова, Е.Нефедова.- М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2005 

Художественно- Региональный компонент Макушкина С.В. 
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эстетическое 

развитие 

 

Серых Л.В., Линник-Ботова С.И. и др. 

«Цветной мир Белогорья» парциальная 

программа дошкольного образования, 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.-52с 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. 

Программа. Методические рекомендации для 

занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

Знакомство детей с русским народным 

творчеством / Л. С. Куприна и др.: Конспекты 

занятий и сценарии календарно - обрядовых 

праздников. СПб.:  Акцидент, 2001г.  

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. «Первые 

шаги в мир искусства интегрированные 

занятия второго и третьего года жизни», 

издательский дом «Цветной мир», Москва 

2020. 

Лыкова И. А.. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» – М.: «Цветной 

мир», 2012г 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, 

аппликация с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

Лыкова И.А. Конструирование в детском 

саду. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа– М.: «Цветной 

мир», 2015г 

Лыкова И.А. Лесные поделки. М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Птички-невелички. М.: Карапуз-

дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Лепим с мамой.  М.: Карапуз-

дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Лепим с папой. М.: Карапуз-

дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Лепим сказку. М.: Карапуз-

дидактика, 2006. 

Умные игры в 

добрых сказках: 

парциальная 

программа / Под 

ред. Л.С. 

Вакуленко, О.М. 

Вотиновой. 

СПб.: ООО 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича», 

2019. - 224 с. 

Макушкина С.В. 

Умные игры в 

сказках для 

малышей: 

парциальная 

программа / Под 

ред. О.М. 

Вотиновой. 

СПб.: 

ООО«Развиваю

щие игры 

Воскобовича», 

2020. - 182 с. 

Воскобович В.В., 

Медова Н.А., 

Файзуллаева 

Е.Д. [и др.]. 

Игровая тех-

нология 

интеллектуально

-творческого 

развития детей 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» / Под ред. 

Л.С. Вакуленко, 

О.М. Вотиновой. 

СПб.: ООО 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича», 

КАРО, 2017.— 

352 с. 
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Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. 

М.: Карапуз-дидактика, 2000.  

Лыкова И.А. Цветная тропинка. 

Изобразительная деятельность во второй 

младшей группе детского сада – М.: - 

Вентана-Граф, 2016 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для младшего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008. 

Каплунова И.М.,Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для среднего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008. 

Каплунова И.М.,Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 

2008. 

Каплунова И.М.,Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

для подготовительной группы.-  СПб, 

«Композитор», 2008 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ах, 

карнавал!..» СПб.:  Композитор, 2001.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Левой-

правой». Марши в д/с. СПб.: Композитор,  

2002. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Музыка и 

чудеса». Музыкально-двигательные 

фантазии. СПб.: Композитор, 2002. 

Каплунова И., Новоскольцева И.   «Топ-топ, 

каблучок». Танцы в детском саду. II СПб.: 

Композитор,  2005. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Игры, 

аттракционы, сюрпризы. СПб.: Композитор, 

1999. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Я живу в 

России». Песни и стихи о мире, Родине, 

дружбе. СПб.: Композитор, 2006. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Карнавал 

сказок» 2. Праздники в д/с. СПб.: 

Композитор, 2007. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Зимние 

забавы». Праздники в д/с. СПб.: Композитор,  

2006. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Цирк! 
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Цирк! Весѐлое представление для детей и 

взрослых». СПб.: Композитор,  2005. 

Шевченко Л.Л. «Добрый мир» методическое 

пособие. М.2014. 

Шевченко Л.Л. «Чему мы радуемся?», 

православные праздники. М.2014. 

Шевченко Л.Л. «Хорошо-плохо», М.2014. 

Шевченко Л.Л. «Семья. Родина. 

Православный храм. Наши меньшие друзья». 

М.2014. 

Шевченко Л.Л. «Прогулки по дням 

творения», М.2014. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы получения образования в МБДОУ: 

- группы полного дня (12 часов); 

- группы сокращенного дня (10 часов); 

Образовательные технологии:  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

МБДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

В основе личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

МБДОУ   положена технология Л.В. Михайловой-Свирской «План – Дело - Анализ». 

Алгоритм технологии  

1. Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей 

среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не только 

условием развития личности ребенка, но и показателем  востребованности детьми центров 

активности. В предполагаемом пособии будут более подробно раскрыты функциональные 

возможности таких центров. 

2. Организация самостоятельной деятельности  детей, способствующей 

самореализации каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с 
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детьми  в течение дня  были положены следующие компоненты технологии: утренний 

групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и планирование видов 

деятельности (места работы, материалов, партнѐрства и пр.), индивидуальная или 

совместная деятельность в центрах активности.    

Итоговый компонент  образовательной деятельности с использованием технологии 

-  итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное - 

реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, 

строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга -  предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует 

задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие 

шаги (перспективы развития). 

3. Совместное планирование  с детьми  содержания и форм работы по различным 

видам деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности  была 

включена методика  работы с «моделью трех вопросов»  («Что мы знаем? Что мы хотим 

узнать? Что сделать, чтобы узнать?»)     как индивидуальная работа с детьми в виде 

познавательной беседы. Данная методика позволила модернизировать деятельность с 

детьми за счет проблемно-поисковых заданий. Примеры использования данной методики 

при реализации различных тематических недель будут представлены в методическом 

пособии. 

4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 

данном направлении  предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 

педагогических действий: 

Анализ инициатив детей  

- Анализ инициатив каждого ребенка  за определѐнный период времени, позволяет 

педагогу предположить и выдвинуть   гипотезу о его лидерских качествах, 

избирательности его интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его 

социальном статусе в группе.  

Анализ эффективности педагогических действий 

Количественный анализ предложений даѐт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой - об адекватности 

поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. 

Технология портфолио дошкольника 

Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений  ребенка, 

реализуется технология портфолио дошкольника.  Портфолио — это копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 

эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это 

своеобразный маршрут развития ребенка. Цель портфолио – собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 
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организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом;- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает 

опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе МБДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много-

кратное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и ви-

деоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, про-

граммный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка,  а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

В МДОУ созданы электронные методические кейсы по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

Цифровые технологии  

 Цель: использование интерактивных технологий и программно-методического 

обеспечения дошкольного образования нового поколения, для активизации 

познавательной активности и развития психических, творческих и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста. 

 В МБДОУ реализуются 2 вида образовательной деятельности с использованием 

цифровых технологий: 

1. Занятие с интерактивной доской 
 Использование позволяет сделать занятие эмоционально окрашенным, интересным. 

Интерактивная доска объединяет огромное количество демонстрационного материала, 
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освобождает от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, 

аудио и видео аппаратуры, значительно расширяет возможности предъявляемого 

познавательного материала, позволяет повысить мотивацию ребѐнка к овладению новыми 

знаниями, усиливает эффективность усвоения материала, повышает скорость приѐма и 

переработки информации для лучшего запоминания ее детьми.  

2. Занятие с планшетом 
 Занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. В работе с 

дошкольниками педагоги используют в основном развивающие игры, реже обучающие и 

диагностические игры. Современному педагогу необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инноваций. Введение в образовательный процесс интерактивного 

планшета предоставляет педагогу широкие возможности для подготовки и проведения 

занятий.  

Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей 

Технология «Виртуальное участие ребѐнка в детском саду» - это общение с 

обучающим  на расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми посредством информационно-коммуникационных технологий,  которая даѐт 

педагогам возможность получать интересную информацию, быстро ее обрабатывать, 

осуществлять быструю смену дидактического материала, тем самым повышая 

познавательную активность дошкольников, а также повышает качество обучения и 

воспитания, формирует информационную компетентность детей.  

Данная технология реализуется с помощью электронных ресурсов: Viber, Сферум, 

соц сети: ВК в МБДОУ. 

В нашем дошкольном учреждении, определена последовательность компонентов 

взаимодействия с отсутствующим ребѐнком в режиме технологии «виртуального участия 

ребенка в детском саду»: 

1. Приветствие ребенка. 

2. «Виртуальное включение ребенка в деятельность». Разговор о том, что сейчас 

происходит в группе, что актуально для ребенка, организация настроя ребенка на 

взаимодействие и деятельность совместно с воспитателем и/или сверстниками. 

3. «Виртуальное участие ребенка в совместной деятельности с педагогом ДОО». На 

этом этапе педагог организует разнообразные виды деятельности и игры, которые и 

создают «эффект присутствия» ребенка в детском саду. 

4. Подвижная часть (динамическая пауза). 

5. «Виртуальное участие ребенка в деятельности группы». На данном этапе 

осуществляется (по возможности в соответствии с целями и задачами виртуального 

участия) позитивное взаимодействие со сверстниками (1-2 человека), основная 

цель которого состоит во включении ребенка в совместную деятельность и 

общение с друзьями. 

6. Поощрение. Это награда или что-то приятное (видео, мультфильм, песенка). 

Организация «виртуального участия ребенка в детском саду» осуществляется нами 

на разных этапах: 

 виртуальное включение ребенка в образовательную деятельность в первой 

половине дня (по согласованию с родителями и при их непосредственном участии). 

Педагог заранее знакомит родителей с содержанием, которое будет рассматриваться на 

занятии и консультирует по его выполнению; 

  виртуальное включение ребенка в образовательную деятельность во второй 

половине дня также осуществляется по согласованию с родителями и при их 

непосредственном участии;  

 виртуальное включение ребенка в период подготовки к праздникам и событиям. В 

зависимости от сценария мероприятия педагог инициирует общение с ребенком по поводу 

его участия, осуществляет помощь в подготовке (обсуждение костюма, грима, роли и т.д.); 

 виртуальное включение ребенка в проектную деятельность. 



64 
 

Педагог консультирует родителей по структуре и содержанию проекта, обсуждает 

виртуальное участие ребенка. Далее, в согласованное время, ребенок принимает участие в 

реализации, обсуждении или представлении проекта. 

Время «виртуального участия ребенка в детском саду» зависит от цели и содержания 

деятельности и в основном составляет не более 10 мин. 

Содержание виртуального участия ребѐнка в детском саду осуществлялось по 

следующим направлениям:  

- двигательная деятельность (спортивные разминки; динамические паузы с 

описанием движений и текста; игры малой подвижности; пальчиковые игры, игры со 

спортивным оборудованием, но не активные); 

- познавательная деятельность (презентации, беседы о событиях, опыты и 

эксперименты, интеллектуальные карты); 

- развитие математических представлений (логические задания, игры, упражнения с 

подробным описанием); 

- художественно-эстетическая деятельность (рисование, лепка, конструирование); 

- развитие речи (артикуляционная гимнастика, совместные речевые игры, игры на 

словообразование). 

Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

 В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

  Компонентами  игровых технологий, используемых  в практической деятельности с 

детьми, являются: 

Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования.   

Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, 

с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап. Проблема практики. Еѐ назначение расширить представление детей, о чем- либо. 

III этап.  Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 

учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные 

виды детской деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение  итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует  в 
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своей работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие 

художественной литературы, познавательно-исследовательская, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная,  двигательная.  

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 
 Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование 

данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного 

принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребенка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, 

тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе способствует обеспечению вариативности содержания основной 

образовательной программы и организационных форм дошкольного образования. 

Артпедагогические технологии 
Использование и апробация в образовательном процессе МБДОУ  наиболее 

эффективных приемов артпедагогики и артерапии, направленных на поддержание и 

коррекцию  физического и психического здоровья дошкольников. 

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся 

на стыке педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет единые цели с общей педагогикой 

- помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить 

вместе с другими людьми, познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся 

личности в ее социализации и самореализации. 

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми 

театрализованно-игровую, музыкальную, художественно-речевую, изобразительную. В 

процессе этих видов деятельности создаются возможности не только художественного 

развития, формирования основ художественной культуры, но и благоприятные условия 

для коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка, а также формирования предпосылок развития его творческой активности и 

художественных способностей. Алгоритма проведения занятий с элементами 

артпедагогики в решении данной проблемы нет. Средства артпедагогики используются в 

соответствии с целями и содержанием воспитательно-образовательного процесса в 

различных комбинациях, или же делается акцент на одном из них. 

Алгоритм деятельности педагога: 

1. Приветствие. 

2. Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации. 

3. Основная часть: решение проблемы средствами артпедагогики,  разными видами 

искусств и музыкальной деятельности. 

4. Заключительная часть: вывод, рефлексия. 

Доброжелательные технологии 

 Технология «Утро радостных встреч» реализуется в группах  раннего и 

дошкольного возраста с целью предоставления возможности для проявления детской 

инициативы и активности в ситуации естественного  социально-эмоционального общения 

со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других.     

 Технология «Рефлексивный круг» с  целью сплочения детского коллектива, 

формирования умения слушать и понимать друг друга, определения общей позиции 
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относительно различных ситуаций в жизни группы, привлечения родителей к жизни 

детского сада реализуется данная технология.    

 Технология «Волшебный телефон» реализуется  в группах для детей дошкольного 

возраста с целью предоставления возможности детям посредством общения со сказочным 

героем выразить свои переживания или обиды. 

 Технология «Дети – волонтѐры» реализуется  группах с целью разновозрастного 

общения младших и старших дошкольников реализуется  технология «Дети – волонтѐры». 

Данная технология позволяет в процессе взаимодействия воспитанников  обучить 

малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать посредством игрового 

опыта старших дошкольников.  

 Технология «Гость группы» реализуется во всех группах ДОО с целью 

непосредственного участия родителей в образовательном процессе детского сада.  

 

3.3.1. Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года- 8 лет): 

• 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 ребѐнка;  

• 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 инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагоги МБДОУ 

могут использовать 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: 

• при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
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• 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); 

• метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

• 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. 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1. методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы) 

1. традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические)  

2. 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) 

2. методы, в основе которых положен 

характер познавательной деятельности 

детей 

3. методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы) 

3. информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение) 

 4. 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) 

 5. метод проблемного изложения 

представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

 6. эвристический метод: (частично-
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поисковая) проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 7. исследовательский метод включает 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование) 

8.метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая 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 

(ФОП ДО п.23.6.2). 

 При реализации Программы педагоги могут использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные. 

 Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

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

занятий с мячом и другое); 

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

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

• предметной (образные и   дидактические игрушки, реальные предметы 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 учѐта 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 

ребѐнка в образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
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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 предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

3.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, двигательной); 

• 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: 

• совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

• совместная деятельность   ребѐнка   с   педагогом, при   которой   ребѐнок и педагог 

- равноправные партнеры; 

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

• совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

• 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 ребѐнка, 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. 
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 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. 

 Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре 

закладываются основы личности ребѐнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

 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 ребѐнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. 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 

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 учѐтом интересов, 
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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.Термин 

«занятие» не означает регламентацию процесса. Он фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

• подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; свободное общение 

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при 

необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

• опыты и эксперименты, коллекционирование и другое; 

• практико-ориентированные проекты, 

• 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 созданы 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребѐнком еѐ 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, 
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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. 

Культурные практики: 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

• в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

• в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

• коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

3.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

В качестве ведущих принципов развития детской инициативности можно выделить 

следующие: принцип  обеспечения  возможностей для осуществления детьми свободного 

выбора, принцип  актуализации  эмоциональных переживаний детей, принцип  

проблематизации ,принцип  сотрудничества.     

Виды инициатив 

 Для детей дошкольного возраста виды инициатив будут различаться содержанием, 

которое зависит от особенностей развития детей. 

Познавательнаяинициатива 

➢ Отвечать на вопросы детей об окружающем мире. 

➢ Поддерживать наблюдения и эксперименты 

➢ Хвалить детей за проявление познавательной инициативы. 

➢ Обращать внимание детей на предметы и материалы, способы их использования в 

познавательной деятельности. 

➢ Отвечать на вопросы детей, обучая рассуждению. 



73 
 

➢ Оформить блокнот «Вопрос дня».  

➢ Предлагать проблемные ситуации с вариантами решения.  

➢ Вносить в РППС книги познавательного характера 

➢ Учить использовать полученные знания в практической деятельности ребенка. 

Коммуникативнаяинициатива 

➢ Общение со взрослыми: вступать в инициированную детьми деятельность, называть 

предметы и их свойства, показывать и  называть способы действия с ними. 

➢ Общение со сверстниками: привлекать внимание ребенка к сверстнику – что он делает. 

➢ Общение со взрослыми: уважительно относиться к вопросам и инициативным 

рассуждениям детей. 

➢ Общение со сверстниками: создавать ситуации общения со сверстниками, особенно в 

свободной игре. 

➢ Общение со взрослым: Уважительно относиться к вопросам детей о социальном мире. 

С интересом слушать рассказы детей, применяя технику «активного слушания». Не 

осуждать, рассказанное ребенком, иначе можно подавить инициативу ребенка общаться 

со взрослым.  

➢ Общение со сверстниками: сделать в пространстве группы 2-3 места для «чистого 

общения» детей. Чистое общение – это общение, не опосредованное предметами и 

действиями с ними. 

Творческая инициатива 

➢ Показать детям действия с предметами без предметов, характерные для персонажей 

игры и их взаимоотношений. 

➢ Поддерживать игровые инициативы детей похвалой ребенка. 

➢ Совместное со взрослым и самостоятельное экспериментирование детей с 

изобразительными материалами.  

➢ Помогать детям правильно называть себя в игровой роли. 

➢ Создавать игровую обстановку с использованием полифункциональных материалов, 

постепенно убирая реалистичные игрушки. 

➢ Поддерживать похвалой инициативы детей в художественно-творческой деятельности. 

➢ Помогать детям создавать игровое пространство, если они обращаются за помощью. 

➢ Осуществлять недирективное сопровождение свободной игры.  

➢ В РППС группы вносить художественные, нетрадиционные материалы, организовать 

пространство для выставки, где дети могут самостоятельно поставить свои поделки, 

рисунки. 

Выбор детьми видов деятельности 

➢ Демонстрировать детям разные способы действия с материалами для разных видов 

деятельности. 

➢ Оказывать только необходимую помощь, предоставляя ребенку инициативу 

продолжать деятельность. 

➢ Обращать внимание на достижения детей в разных видах деятельности, хвалит 

конструктивно, конкретно. 

➢ Обогащать РППС материалами для развития интересных детям видов деятельности. 

➢ Планировать время в режиме дня для самостоятельной деятельности детей по 

интересам. 

➢ Инициировать новую для детей деятельность. 

➢ Создавать условия для интеграции детских видов деятельности. 

➢ Показывать детям цепочку планирования и осуществления деятельности от постановки 

цели до оценки результата. 
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➢ Составлять вместе с детьми карты-схемы разных видов деятельности, как наглядное 

средство. 

➢ Не ругать детей за ошибки, а разбирает их причину. 

➢ Разговаривать с детьми по поводу планирования деятельности и  

оценки еѐ результатов 

➢ Одобрять проявление ребенком инициативы. 

Социальная инициатива  

➢ Признавать позитивную социальную направленность инициативы,  

предложенной ребенком. 

➢ Вовлекать в деятельность других детей – как поддержка идеи, выдвинутой ребенком. 

➢ Воспитатель может присоединиться к ребенку в деятельности, тем самым показывая 

свой интерес к ней, главное – не руководить деятельностью, а предоставить возможность 

ребенку действовать самому. 

Преобразование детьми РППСв старшем возрасте 

➢ Продемонстрировать детям возможность изменения РППС в зависимости от замысла 

деятельности, показать, как можно использовать мебель, ширмы, мягкие модули для 

реализации задуманного. 

➢ Обращать внимание детей на интересные способы изменения ими пространства, не 

мешать, обращать внимание только на безопасность для детей.  

➢ Обсудить правила изменения пространства группы со всеми взрослыми, работающими 

с детьми группы, а также старшим воспитателем ДОО. 

Любая деятельность детей дошкольного возраста в МБДОУ может 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности (п.25.,п.п.25.3. 

ФОП ДО): 

• самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; 

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

деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы детей дошкольного возраста  педагог 

должен учитывать следующие условия(ФГОС ДО п.22.4.): 

1)уделять внимание развитию детского интереса к окружающему  миру,  поощрять  

желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2)организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в  

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений  при выборе способов 

деятельности; 

3)расширять и усложнять в соответствии с  возможностями  и  особенностями  развития  

детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества,  

сообразительности,  поиска  новых подходов; 

4)  поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
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5)создавать условия для развития  произвольности  в  деятельности,  использовать  игры  и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐнку, 

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 еѐ дозированию. Если ребѐнок 

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 ребѐнка, 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 ребѐнка,  побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

3.4. Особенности взаимодействие педагогических работников с детьми 

(п.38 ФАОП ДО) 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ с ТНР 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ с ТНР согласно пункту 39.3. ФАОП ДО: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 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. 
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5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся 

дошкольного возраста: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного пространства Российской 

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

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

• просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого - педагогической    компетентности    в     вопросах     охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

• способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ строится 

с соблюдением следующих принципов: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка; 

• открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами 

и родителями (законными представителями) выстроен обмен информацией об 

особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги ДОУ 

придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); предусмотрено 

этичное и разумное использование полученной информации как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

• осуществляется индивидуально - дифференцированный подход к каждой семье: 

при взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к 
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педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребѐнка с родителями (законными 

представителями), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребѐнка; об уровне психолого - педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

• просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребѐнка в группе МБДОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

• консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

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

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся ДОУ основано на сотрудничестве в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребѐнка: 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности ДОУ: 

• информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

• своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

• информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 
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• знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

• информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий 

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

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

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

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и 

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

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

• диагностико - аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

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

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

• просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары - практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, «Почта доверия», стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); газета, издаваемые ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайт МБДОУ и социальные группы в сети Интернет (Вконтакте, Одноклассники); 

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

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

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность широко используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в МБДОУ. Эти материал сопровождаются подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и МБДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. 

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей 

ребѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

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

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволяет педагогам МБДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
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деятельность и достигать основные цели взаимодействия МБДОУ с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями. 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании АОП ДО, о 

партнерском характере 

взаимодействия при 

реализации АОП ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Вводные лекции, семинары, 

практические занятия, 

педагогические советы, 

родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, 

развитие раздела для родителей на 

официальном сайте ДОО, 

создание родительских 

инициативных групп и т. д. 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации АОП ДО 

Развитие 

образовательных форм 

по совместной 

реализации программы 

Включение родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

ОВЗ в образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для 

реализации творческих проектов; 

репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию детской 

инициативы и творческих 

способностей и т. д. 

в том числе по 

образовательным 

областям обязательной и 

вариативной частей 

Экскурсии по реализуемым темам. 

Домашние наблюдения. Прогулки. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

Совместная с родителями 

(законными представителями) 

педагогическая деятельность по 

положительному отношению к 

физкультуре и спорту; по 

формированию привычки к 

ежедневной утренней гимнастики; 

стимулирование двигательной 

активности ребенка. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

системой профилактики 

заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливания дошкольников и т. д. 

Методическая поддержка по 

физическому развитию детей с 

ОВЗ на разных возрастных этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данной задачи. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности развития 
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развитие» коммуникативной сферы ребенка с 

ОВЗ  в семье и детском саду. 

Методическая поддержка по 

поддержке общения с ребенком; в 

различных образовательных и 

воспитательных ситуациях; по 

развитию партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Совместная с родителями 

(законными представителями) 

педагогическая деятельность по 

развитию у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками, по развитию 

детской инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в прогулках и 

экскурсиях по образовательным 

темам. 

Методическая поддержка по 

развитию познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместное с родителями 

(законными представителями) и 

детьми участие в 

исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в 

детском саду и дома 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Совместная с родителями 

(законными представителями) 

педагогическая деятельность по 

пропаганде ценности домашнего 

чтения как ведущего способа 

развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного 

творчества (старший дошкольник). 

Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность (и ее 

методическая поддержка) по 

речевому развитию в ходе игры, 

слушания, ознакомления с 

художественной литературой, при 

организации семейных театров, 

рисовании, в ходе других видов 

детской деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные и 
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викторины и т. д. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Совместная с родителями (семьей) 

педагогическая деятельность (и ее 

методическая поддержка) по 

раннему развитию творческих 

способностей детей; развитию 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Выставки семейного 

художественного творчества и 

«для семьи», выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Совместные формы музыкальной, 

театрально-художественной 

деятельности с детьми детского 

сада, семейные праздники 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. Серия домашних 

тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. 

Формирование позитивной оценки 

и мотивации. 

 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, информирует о плане 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях 

ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию домашних занятий с ребенком на основе методических рекомендаций 

учителя-логопеда; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно. 

3.6.Программа коррекционно-развивающей работы 

Согласно пункту 43.1. ФАОП ДО Программа коррекционной работы 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.6.1. Задачи программы 

Задачами Программы (п. 43.2. ФАОП ДО) коррекционно- развивающей работы являются: 
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (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 ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

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: 
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с 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. 

3.6.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

(п. 43.9 ФАОП ДО) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

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. 

3.6.3.  Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(п. 43.10. ФАОП ДО) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

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

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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 ребенком 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 
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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. 

3.6.3.1.  Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

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

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

3.6.3.2. 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. 

3.6.3.3. 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. 

3.6.3.4. 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 
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без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых 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. 

3.6.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

(п. 43.11. ФАОП ДО)В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет 

невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений 

речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

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

психическом развитии. 
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Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у 

ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

3.6.4.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития). 

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

речевого развития).предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). 

По результатам коррекционной работы на 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. 

3.6.4.1. 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; 
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формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя", существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок 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. 

3.6.4.2. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
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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. 

3.6.4.3. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

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

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского 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 
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синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных 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. 

3.6.4.4 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

высказывании; 

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

практическом уровне; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

3.6.4.5 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); 
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 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

3.7 .ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

(п. 49. ФАОП ДО) 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО) 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



93 
 

1. Целевой раздел 

1.1.Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель (п.49.1.1.ФАОП ДО): воспитания в ДОУ - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы (п.49.1.2.ФАОП ДО): 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад МБДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОУ (п. 49.1.3.1 ФАОП ДО): 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников, членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

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

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

(п. 49.1.3.4 ФАОП ДО) Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

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

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.Планируемые результаты Программы воспитания 

(п. 49.1.4. ФАОП ДО)  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

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

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) (п. 

49.1.5 ФАОП ДО) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо". Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
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сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное  Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

(п. 49.2.1.ФАОП ДО) 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

(п. 49.2.2.ФАОП ДО)  
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

(п. 49.2.3. ФАОП ДО)  
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

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

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3.  Познавательное направление воспитания. 

(п. 49.2.4.ФАОП ДО)  
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

(п. 49.2.5.ФАОП ДО)  
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

(п. 49.2.6.ФАОП ДО)  
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6.  Этико-эстетическое направление воспитания. 

(п. 49.2.7.ФАОП ДО)  
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ОВЗ действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2.  Особенности реализации воспитательного процесса. 

2.2.1.Уклад МБДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад МБДОУ- это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения. 

 Цель деятельности МБДОУ – создание условий для предоставления каждому 

ребенку базового образования, основ базовой культуры, развитие у ребенка сенсорики, 

умственных, эстетических, нравственных качеств личности. 

 Смысл деятельности МБДОУ- формирование личности гражданина России, 

обеспечение взаимодействия системы образования, культуры, профессионального 

образования в рамках совместных проектов и программ, направленных на формирование 

единого воспитательного пространства, обеспечение современного качества и 

доступности дошкольного образования, поддержка разнообразия детства, обеспечение 

позитивной социализации и успешности каждого ребенка. 

 Миссия - обеспечение прав ребенка на воспитание и образование, создание 

условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение права 

семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации комплекса мер оздоровительного, развивающего характера и усвоения 

детьми обязательного образовательного минимума. 

Компоненты уклада 
 Образ МБДОУ-создание современного доброжелательного образовательного 

пространства, обеспечивающего право каждого ребенка на доступное дошкольное 

образование, с учетом его потребностей и возможностей; внедрение в образовательный 

процесс современных программ и технологий дошкольного образования; реализация 

продуктивных проектов и инноваций. 

 Имидж МБДОУ-информация о дошкольном учреждении, специфике и 

приоритетных направлениях его работы, успехах и достижениях наших воспитанников и 

педагогов размещается на сайте МБДОУ и в группах ВК и Одноклассники. 

 Символика МБДОУ- МБДОУ использует :гимн, девиз, логотип «Детство».  

Гимн 

В ладонях душу детскую мы держим,  

И жизнью детской и судьбою дорожим. 

Душа ребенка – словно маленький росток, 

Вступает в бурный жизненный поток. 



103 
 

Тебя, дитя, открытий много ждѐт… 

Так не робей – шагай смелей вперѐд!  

Открою тайны мира для тебя 

И сердце распахнем тебе, любя! 

С тобою рядом мы пять дней в неделю, 

И связаны, малыш, единой целью, 

Листая детства яркие страницы, 

Мечтать, дружить и к знаниям стремиться! 

Слова и музыка музыкального руководителя МБДОУ д/с № 58 - Реутовой И.Ю 

 

Комментарий, объясняющий идеологию логотипа и девиза МБДОУ: 

Девиз:  

По облаку ромашек 

По небу незабудок  

Шагает детство наше 

Простое, словно чудо 

 

 

 

Дошкольное образование – это маленькое государство, где царят дети.  

В логотипе мы хотели  отобразить результат  целостной работы системы 

дошкольного образования – счастливые и здоровые  дети. 

Руки, соединенные в сердце – душевное тепло, сотрудничество, защита, 

поддержка. Добрые дела делаются руками и сердцем. 

Ромашки – символ детства, чистоты. Наши предки верили, что ромашковое 

солнце согреет малыша и принесет в его жизнь тепло и свет. 

Семь ромашек - символизирует дружный коллектив детей и взрослых – семью. 

Лица детей – символ олицетворения, доброты. 

Радуга это результат совместной деятельности воспитателей и воспитанников. 

«Мы из солнечных радостей выстроим мост 

И по радуге детства доберемся до звезд.» 

Красный - патриотизм  и независимость, свобода и процветание нашей великой 

Родины- России. 

Оранжевый- цвет детства яркого и солнечного полного тепла, радость живущих 

на земле. 

Желтый – тепло и свет человеческих сердец. 

Зелѐный - любовь и бережное отношение к природе  и формирование ЗОЖ. 

Голубой – толерантность, коммуникативность, социализация. 

Синий – честь, достоинство, благородство. 

Фиолетовый – музыка, творчество дружба, восприятие будущего. 

Логотип не имеет четкого контура – границы, что означает открытость для 

совершенства и развития.  

Логотип «Детство» используется в отдельной внутренней служебной 

документации (планы, различная педагогическая документация), в интерьере, группах 

и на территории, в фирменной полиграфии МБДОУ. 

Ключевые особенности МБДОУ- площадка для проведения учебной практики 

обучающихся факультета дошкольного, начального  и специального образования 

педагогического института НИУ «БелГУ», проведения практических педагогических 

мероприятий для слушателей ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», категория слушателей: «Воспитатели ДОО», «Инструкторы по 

физической культуре ДОО»; проведение благотворительных ярмарок, выставок, акций, 

педагогических мастерских и конкурсов. 
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Ценности - Патриотизм-любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине. 

Правила и нормы - закреплены в локальных актах образовательной 

организации, регулирующих систему взаимоотношений. Кодекс доброжелательности - 

ссылка:https://goo.su/qVsZh, Кодекс профессиональной этики – 

ссылка:https://goo.su/0W3XH3F. 

Ключевые  правила ДОО 
Прием воспитанников, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. Ежедневная зарядка для детей в группе. Родители (законные 

представители) обязаны приводить ребенка в организацию здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

 Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится 

воспитателями или медицинским работником, которые должны опрашивать родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

 После перенесенного заболевания, детей принимают в МБДОУ только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

 Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 

т.д.).  

  продукты питания для угощения воспитанников.  

  какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. Если у ребѐнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

  Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход в МБДОУ - необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно - образовательной деятельности.  

 Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

  Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя 

группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В 

случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из МБДОУ, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать из 

числа тех лиц, на которых представлено личное заявление родителя (законного 

представителя).  

 Правила по организации режима дня и образовательной деятельности 

воспитанника: 

 Основу режима МБДОУ составляет установленный распорядок занятий, прогулок, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, сна и бодрствования и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Режим МБДОУ скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и 

их индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим  

требованиям СанПиН.  

https://goo.su/qVsZh
https://goo.su/0W3XH3F
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 Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в МБДОУ 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения.  

 В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

 Права воспитанников МБДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством.   Воспитанники, посещающие МБДОУ, имеют право 

на: 

  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  

  охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

  предоставление условий для разностороннего развития с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

  своевременное прохождение комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

  получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОО 

в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 

воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

  развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ  образовательной 

программой дошкольного образования;  

  пользование имеющимися в МБДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

  получение дополнительных образовательных услуг; 

 Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений; 

 Поощрение воспитанников МБДОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в 

виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 

  Защита несовершеннолетних воспитанников МБДОУ: 

  Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

   направить в органы управления МБДОУ обращение о нарушении и (или) 

ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

  использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав законных интересов. 
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  Меры социальной защиты 

 В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих МБДОУ, предоставляется компенсация родительской платы родителям 

(законным представителям) всех воспитанников. 

  Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская 

и психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

  Проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей (законных 

представителей). 

  Правила по сотрудничеству с родителями 

  По вопросам, касающимся развития и воспитания ребѐнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам МБДОУ в специально отведѐнное на это время. 

  Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

   быть избранным в родительский совет Учреждения;  

   повышать педагогическую культуру;  

   если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания 

ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен 

ответом, необходимо обратиться к старшему воспитателю, заведующему МБДОУ. 

Традиции и ритуалы 

Групповые традиции-ритуалы: утренний круг, итоговый круг; Дни рождения, 

формирование выставок поделок по результатам реализации темы недели, прогулки и 

экскурсии с участием родителей за пределами детского сада,  театральныеи музейные 

встречи, участие родителей в конкурсах, туры выходного дня, мастер-классы, 

педагогические мастерские. 

Общекультурные традиции: 

Общение между старшими и младшими детьми, волонтерская деятельность 

(благотворительные акции, оказание помощи тяжелобольным детям посредством 

различного рода акций, оказание помощи зоопарку в сборе овощей и корнеплодов для 

животных). 

Традиционные праздники: 

День знаний.  

Осенний праздник. 

День народного единства. 

День матери.  

 Новый год. 

 День защитника Отечества.  

Масленица. 

Международный женский день 8Марта. 

День космонавтики.  

 День Победы.  

 Международный день защиты детей. 

День любви и верности. 

День России. 

День города. 

День флага. 

День дошкольного работника. 
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2.2.2. Воспитывающая среда 

Модель воспитывающей культурной среды МБДОУ д/с № 58 

 

Создание воспитательной культурной среды - работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ д/с № 58предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО) и выстраивание деятельности по следующим 

направлениям: 

- патриотическое воспитание; 

- история семьи, укрепление семейных традиций; 

- национальные (общенациональные) ценности. 

 Преемственность целей воспитания с НОО выражается в едином механизме 

воспитания: в дошкольном образовании формируются ценностные отношения к миру, 

людям, себе, а в школе процесс воспитания направлен на усвоение воспитанниками 

социально значимых знаний; в дошкольном образовании воспитанники овладевают 

первичными представлениями о базовых ценностях, нормах и правилах поведения, а у 

школьников происходит развитие их социально значимых отношений; в дошкольном 

образовании воспитанники приобретают первичный опыт деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми ценностями, а школьники приобретают опыт осуществления 

социально значимых дел.  

Воспитание - это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Социокультурное содержание образования объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год 6 месяцев 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

В реализации модели воспитывающей культурной среды в МБДОУ д/с № 58  

принимают участие воспитанники детского сада в возрасте от полутора до семи (восьми) 

лет.  В настоящее время МБДОУ посещают 161 ребенок, среди них есть и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

Модель воспитывающей культурной среды (далее - Модель) представлена 

структурированной деятельностью, объединенной задачами по реализации цели 

воспитания дошкольников в МБДОУ.  

Принципы формирования воспитывающей культурной среды 
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Модель построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма- предполагает приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности,  правовой культуры, 

 экологического воспитания;  

Принцип ценностного единства и совместности -предполагает единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

Принцип общего культурного образования будет соблюдаться в том случае, когда 

воспитание подрастающего поколения основано на культуре  и традициях России, 

включая культурные особенности региона;  

Принцип следования нравственному примеру – это правило построения механизма 

воспитания, под которым понимают те процессы, которые происходят в личности, когда 

она вступает во взаимодействие со средой и воспитателем / значимым взрослым, и 

которые оказывают влияние на изменения, происходящие в личности;  

Принципы безопасной жизнедеятельности -означают защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого - отражает значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

Принцип инклюзивности - соблюдение данного принципа ориентирует  педагога на 

организацию образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

Функционирование модели воспитывающей культурной среды 

 

«От взрослого»  Профессиональные сообщества, 

профессионально - родительские 

сообщества 

 РППС, социальное партнерство 

«От совместной деятельности ребенка и 

взрослого»  
 отряды «Эколята», «Мы-волонтѐры» 

 Образовательная деятельность в 

рамках ООП, предметно - целевая 

деятельность. 

«От ребенка»  РППС, культурные практики. 

 Свободная инициативная 

деятельность детей 

2.2.3.Общности 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

участниками образовательного процесса, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники сообщества разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такого сообщества 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагог, а также другие сотрудники:  

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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 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.  

В МБДОУ созданы такие профессиональные сообщества и коллегиальные 

органы, как творческие, рабочие и проектные группы педагогов, Педагогический совет, 

объединения педагогов по психолого – педагогическому сопровождению воспитанников 

(специалисты психолого – педагогического консилиума). 

Профессиональные объединения и сообщества педагогов не только успешно 

решают стоящие перед МБДОУ задачи, являясь субъектами его развития, но и создают 

условия для личностного и профессионального роста каждого участника образовательных 

отношений. Работа над коллективным проектом, темой, плодотворное взаимодействие и 

сотрудничество с коллегами позволяют педагогам повысить свою квалификацию и 

профессиональное сознание, стимулируют социальную и профессиональную активность, 

стремление к профессиональному развитию, творчеству и самореализации в профессии.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,  проектов, мастер-

классов, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Детско-взрослое сообщество. Для сообщества характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в сообществе, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в него, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Детско-взрослое сообщество строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  В каждом возрасте и каждом случае оно будет обладать своей спецификой в 

зависимости  от решаемых воспитательных задач 

 Детско-взрослые сообщества в МБДОУ организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей,партнерства и сотрудничества. 
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 Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 

 В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У неговозрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

 Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

 Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного опыта. 

 Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в МБДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- младшие и средние группы: «Малышкины книжки», «Мастерская для кукол»; 

- старшие группы: «Юные инспекторы дорожного движения», «Эколята-дошколята», 

«Мы-волонтеры». 

Детское сообщество. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  под руководством воспитателя, учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских сообществ являются разновозрастные детские группы.  В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

В МБДОУ реализуется  разновозрастного взаимодействия обучающихся через: 

разновозрастные физкультурные занятия, квест-игры, праздники, соревнования, фестивали и 

т.д. 
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2.2.4. Формы совместной деятельности, события, совместная деятельность 

2.2.4.1. Календарно-тематическое планирование и для АОП и РПВ (Приложение№2) 

2.2.4.2. События МБДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

  Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч, общения   детей   со    старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Я- горжусь своим прадедушкой», «Окна –

Победы», «Бессмертый полк», «Театр в детском саду». 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в МБДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МБДОУ относятся: 

 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; 
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 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). 

Работа с родителями (законными представителями) 
 В МБДОУ созданы условия, в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО и 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования в части взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ. 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  В основу реализации работы с семьей заложены следующие принципы: 

партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
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помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ: 

Направления Содержание 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение семей, особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и особенностей своего 

ребѐнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих взрослых 

 Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учѐтом  их потребностей (по 

результатам педагогического мониторинга). 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, детей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного 

процесса. 

Взаимопознание 

и взаимоинформирование 
 Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач. 

Формы работы с родителями 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

- Совет родителей Учреждения; 

-родительские собрания (групповые, 

общесадовские); 

- педагогические гостиные; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

- обучающие семинары; 

- обучающие тренинги; 

- взаимодействие в социальных сетях: сайт 

МБДОУ,  ВКонтакте, Одноклассники. 

- работа специалистов по запросу 

родителей для решения проблем, 

связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей в деятельности ППк; 

-участие родителей в реализации проектов, 

конкурсов, выставок, флешмобов, акций 

воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование 

родителей специалистами ДОУ 

2.2. 5.Организация РППС 

Особенности РППС отражающие образ и ценности МБДОУ 

 Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 
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обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

• особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 

• 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 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. 

Воспитывающее влияние на ребенка в МБДОУ осуществляется через такие формы работы 

с развивающей предметно-пространственной средой МБДОУ как:  

 оформление интерьера помещений МБДОУ (лестничных пролетов, коридоров, 

групповых раздевалок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок дошкольников на посещение 

МБДОУ; 

 размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в МБДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми 

и т.п.);  

 оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, зонирование групповых помещений, 

позволяющее разделить пространство группы на зоны активной деятельности и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в группах библиотек и стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе с 

воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения воспитателя с воспитанниками вверенной ему 

группы;  

 создание и размещение в группах экспериментариума (уголка 

экспериментирования) – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

дошкольниками несложных и безопасных экспериментов;  

 событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с проведением 

конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.);  
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 

МБДОУ и отдельных групп (название, флаг, гимн, эмблема и т.п.), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни МБДОУ;  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-

развивающей среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях МБДОУ, 

традициях, правилах.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

 соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Концепция построения развивающей среды в МБДОУ:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности.  

3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

7. Принцип открытости-закрытости.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

 

Отражение ценностей в РППС: Жизнь, Красота, Милосердие, Добро, Дружба, 

Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные 

ценности жизни дошкольника. 

 

Родина: Галерея с портретами героев Белгородской области. Мини-музей русской 

культуры и быта «Горница». Магнитные карты (путешествий по России , г. Белгороду). 

Патриотические центры. Стенды по краеведению, о военных профессиях. 

Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ, города, области. Папки-передвижки 

«День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. 

Самиздатовские сборники. Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

тематические папки, лэпбуки, альбомы,  дидактические игры на тему «Моя семья, ее 

ценности и традиции», « «Мой родной город и его достопримечательности» ,предметы 

народного декоративно-прикладного искусства Белгородской области, куклы Белогор и 

Белогорочка. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека). Мини- 

Библиотека «Моя семья». Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра 

детьми).Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. 

Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские (швейные, кулинарные, 

столярные и др.). Уголки дежурства. Национальные мастерские, Центры сюжетно-ролевых 

игр с эконмической и профорентационной направленностью. 



116 
 

Культура: Визуализация правил поведения в МБДОУ. Народные костюмы, изделия 

народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам. Набор картинок 

«Правила поведения в библиотеке»,  «Правила поведения в театре». Полочка красоты (в 

группах).Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, книг…).Эстетика 

группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. 

Психогигиена изображений. Выстраивание социокультурного пространства в коридорах и 

холлах МБДОУ: «Играй-город», «Родное Белогорья», Центр цифрового развития 

«УНИкум», Центр «PROFмалыш», Мобильная библиотека «Книжный островок». Центры 

театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. Музыкальный зал. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на 

территории МБДОУ. Макеты: «Обитатели морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д. 

«Логика и математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, 

плакаты).Закаливание. Уголки безопасности. Плескательный бассейн. Спортивная 

площадка. Автогородок. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о 

проведении Олимпийских игр. Уголки уединения, Центр коррегирующей гимнастики, 

Сенсорная комната. 

Природа:  Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы 

культурных, лекарственных растений), приборы  для наблюдений за природными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, 

океаны, озера, реки, водопады). Коллекции  камней и минералов, некоторых полезных 

ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); 

Ветряные мельницы. Приспособления  для углубления представлений о характерных 

явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 

листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о 

влиянии деятельности человека на природу. 

2.2.6.Социальное партнерство 

Социокультурный контекст  

 В наши дни Белгород – это крупный город с отлично развитой инфраструктурой, 

который является научным, экономическим, культурным и в то же время духовным 

центром. 

 Город привлекает туристов своей великолепной архитектурой, многочисленными 

улочками (всего их в городе 576), живописными бульварами и проспектами, общая длина 

которых – целых 460 км. Кроме того, Белгород – крупный транспортный узел страны. 

 Следует отметить, что Белгород является обладателем наград за благоустроенность 

города. 

 В Белгород находятся музеи города – Художественный, Литературный, 

Краеведческий, Народной культуры, Академический театр им. Щепкина,  диорама 

«Курская битва» и многочисленные соборы Белгорода и многое другое. 

 В ближайшем окружении МБДОУ д/с № 58 находятся: библиотеки, «Белгородский 

театр кукол», кинотеатр «Радуга», городской  Центр народного творчества «Сокол», 

СОШ №7 и №29, живописные парки и скверы. 

 Социокультурный контекст-это среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя   влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  Он 

опирается на систему социального партнерства образовательной организации. Система 

социального партнерства в МБДОУ выстроена следующим образом. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Цели и задачи деятельности Формы 

взаимодействия 
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1 Филиал ЦБС № 8 Развитие  познавательных  

интересов  и нравственных качеств 

у детей дошкольного возраста через 

приобщение их к культуре чтения, 

расширение социального опыта 

дошкольников в процессе 

взаимодействия с воспитательным 

пространство библиотеки. 

Приобщение воспитанников к 

наследию русской и мировой 

литературы, расширение знаний о 

родном крае 

Конкурсы 

Экскурсия 

Час детского чтения 

Обзор литературных 

новинок 

Познавательный час 

Литературное 

путешествие 

Беседы 

Игровые программы 

2 «Белгородский 

театр кукол» 

Формирование у обучающихся 

социальной компетентности, 

«духовной» и зрительской 

культуры. Приобщение детей к 

театральному искусству 

Кукольный 

спектакль 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

кукол 

Виртуальная 

экскурсия в  

Театральную 

мастерскую 

3 «Детская школа 

искусств №1 города 

Белгорода» 

Формирование у обучающихся 

социальной компетентности, 

«духовной» и зрительской культуры 

Музыкальные 

спектакли 

4 МОУ СОШ шк. 

№7, №29 

Установление единства взглядов на 

воспитательный процесс в ДОО, 

семье и школе 

Экскурсия 

Педагогический 

марафон 

Открытые уроки 

Открытые занятий 

5 ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Белгороду 

Повышение эффективности работы 

МБДОУ по обучению детей ПДД и 

быстрой адаптации на улицах и 

дорогах 

Конкурсы 

Праздники 

микрорайона 

Беседы  

Родительские 

собрания 

6 ГБУДО 

«Белгородский 

областной Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

Развитие творческих способностей 

у детей старшего дошкольного 

возраста 

Занятия 

специалистов 

Конкурсы 

9 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов, обмен 

опытом 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

Выступления из 

опыта работы 

10. Государственный 

краеведческий 

музей 

Дать знания  дошкольникам о том, 

что краеведческий музей – 

хранитель подлинных памятников; 

материальной и духовной культуры 

Виртуальные 

экскурсии по музею 

Экскурсии 

Семейные 
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нашего города;  познакомить детей с 

жизнью наших предков; 

воспитывать чувство гордости за 

свой край, любовь к нему, 

стремление хранить и приумножать 

его историю. 

пешеходные 

экскурсии 

Музейный уроки( 

очно и 

дистанционно) 

 

11. МУК 

«Выставочный зал 

«Родина» 

Знакомство дошкольников с 

народной культурой и искусством 

через различные виды 

продуктивной деятельности 

Мастер-классы 

Экскурсии 

Туры входного дня 

12. МБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Белгорода» 

Оказание адресной  и социальной 

помощи  родителям (законным 

представителям) воспитанников 

Занятия со 

специалистами по 

запросам 

Оказание адресной 

помощи 

3.Организационный раздел Программы воспитания. 

3.1. Кадровое обеспечение 

МБДОУукомплектованокадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешения

задач,определѐнныхнормативнымиилокальнымиактамидошкольнойобразовательнойорган

изации.Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйперечень

должностныхобязанностейработников,сучѐтомособенностейорганизациитрудаиуправлени

я,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательногоучреждениясл

ужатквалификационныехарактеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Реализация программы воспитания осуществляется педагогическим и учебно-

вспомогательным персоналом в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении. Воспитательный процесс с детьми осуществляют:  

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса. 
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Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 

19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2021 

N 64848) 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МБДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; - 

регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; - наполнение 

сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог-

дефектолог» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 

№ 73027) 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических играмматических 

средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детейоб окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 
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Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

24 июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог», «Социальный 

педагог»(психолог в сфере 

образования) 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе; 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

 - подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности. 

Воспитатель, Инструктор 

по физической культуре, 

Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

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 ДОУ;  

– 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, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации, как в очном, так и дистанционном формате); 

 науровнеМБДОУорганизованаконсультативнаяподдержкапедагогическихработник

овповопросамобразованияиохраныздоровьядетей; 

 осуществляетсяорганизационно-методическоесопровождениепроцессареализации 

Программы воспитания через Педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, 
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неделю педагогического мастерства, тренинги, мастер-классы, творческие группы в 

состав, которых входят опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского 

сада, наставничество. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ДОУ включает:  

• Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г.№ 

273-ФЗ 

• Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ«Овнесенииизменений 

вФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитани

я обучающихся». 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950г.с 
изменениями идополнениямиот11мая 1994г.) 

• Конвенция о правах ребенка(от20ноября1989 г.) 

• Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от30декабря2008г.№ 7-ФКЗ) 

• Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с 

изменениями,внесеннымиот2января2000 г.№ 32-ФЗ 

• ПриказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013N1155«Обутверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования»от01.01.2014. 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапе

риоддо2024 года»(далее–Указ ПрезидентаРФ). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

• ГосударственнаяпрограммаРФ«Развитиеобразования»(2018-

2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот26де

кабря2017г.№ 1642. 

• Национальный проект «Образование»(утверждено президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протоколот24декабря2018г.N16). 

• СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияи обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

• Устав МБДОУ. 

• Программа развития МБДОУ. 

• План деятельности МБДОУ. 

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБДОУ. 

• ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания: 

«О назначении ответственного лица за мониторинг инфраструктуры и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ ДО»;  

«О создании рабочей группы по мониторингу инфраструктуры и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

ДО»;  
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«О проведении мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО»;  

«Об утверждении плана-графика повышения квалификации членов 

педагогического коллектива по вопросам создания современной инфраструктуры 

ДОО, мониторингу существующей РППС и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ ДО». 

Для реализации Программы воспитания МБДОУ используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтавоспитания.рф.https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-

vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

3.3.Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

На уровне уклада МБДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в 

МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

Условия Содержание 

Направленное на формирование личности 

взаимодействие взрослых с детьми 

предполагающее создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, 

средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий. 

Формирование игры как важнейшего 

фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями 

с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на 
основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм 

поведения; 

 

Создание воспитывающей среды способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их 
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здоровья и эмоционального благополучия; 

 

Доступность воспитательных мероприятий совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с 

учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка;  

речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть 

понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями; 

 

Участие семьи необходимое условие для 

полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.8. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание  парциальных программ 

Ссылка: содержательный раздел полностью  соответствует парциальной 

программе социально- коммуникативного развития дошкольников «Вместе весело 

играть», Серых Л.В., Волошина Л.Н. и др, Белгород: ОО «Эксперт», 2021.-стр.12-29. 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе – стр. 12 

Планирование образовательной деятельности в средней группе – стр.17 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе  - стр.21 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе – 

стр. 26 

Описание образовательной деятельности по программе – стр. 29  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 4 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Я и моя семья» 

Модуль 2. «Мой детский сад». 

Модуль 3. «Мой город, поселок, село». 

Модуль 4. «Моя страна- мой родной дом». 

 В программе представлено содержание имитационных, 

операциональных,организационно-

деятельностных,ролевых,дидактических,театрализованных игр, методические 

рекомендации по их организации. Раскрываются возможности использования метода 

проектов, кейс-заданий - как особых технологий, стимулирующих активность, 

коллективную мыследеятельность и детско-взрослое взаимодействие. 

В связи с внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся», программа «Вместе весело играть» и методические 

рекомендации к ней  успешно используются при проектировании воспитательного 

процесса в основной образовательной программе дошкольного образования. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: 

растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Т.В., Тимофеева Т.В., Самара 

«Издательство АСГРАД», 2017г – стр.16-74 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 16 тематических 

модулей: 
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1 модуль – «Машиностроение и машиноведение». 

2 модуль  - «Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение». 

3 модуль – «Авиационная и ракетно-космическая техника». 

4 модуль -  «Кораблестроение». 

5 модуль -  «Электротехника». 

6 модуль - «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные  

                    приборы и системы». 

7 модуль – «Радиотехника и связь». 

8 модуль – «Бытовые приборы». 

9 модуль – «Информатика, вычислительная техника и управление». 

10 модуль – «Энергетика». 

11 модуль – «Технология продовольственных продуктов». 

12 модуль – «Технология материалов и изделий текстильной и легкой          

                      промышленности». 

13 модуль -  «Процессы и машины агроинженерных систем». 

14 модуль - «Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного  

                    хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы  

                   дерева». 

15 модуль – «Транспорт». 

16 модуль – «Строительство и архитектура». 

Предложенные темы  реализуются  как полностью, так и частично, по усмотрению 

педагогов групп, и вносятся в тематические планы  группы. Темы  отбираются с учетом 

уровня развития детей, их интересов, возрастных и индивидуальных возможностей, 

особенностей владения речью, широты кругозора. Педагог  ориентируется на зону 

ближайшего развития каждого ребенка. 

Учитывая теоретические обоснования образовательной деятельности в работах 

 В. Т. Кудрявцева, Т. В. Волосовец, Н. А. Коротковой, предлагаемая технология 

образовательной деятельности с детьми, предусматривает определенный алгоритм, 

позволяющий отойти от школьной системы подачи материала, снижающий риски 

излишней интеллектуализации детей, провоцирования искусственного убыстрения 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

  

 Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «Умные игры в добрых сказках», 

С.В. Макушкина, СПб.: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2019. – стр.18-221.  
 Содержание парциальной программы построено на основе сказочного либо 

былинного сюжета. 

 Основные принципы обучения 

 1. «Сказочный сюжет». Каждое занятие выстроено вокруг сюжета той или иной 

сказки, все игровые задания должны быть логически подчинены ей. 

 2. «Осознание успешности». Следует постоянно поощрять детей, оказывая им 

своевременную помощь, делая это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство 

успеха. 

 3. «Стремление к преодолению трудностей». Игровые задания должны быть 

посильными, понятными, но в то же время содержать элемент трудности. Ребенку надо 

приложить усилия, проявить терпение, чтобы достигнуть цели. 

 4. «Участие взрослого». В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил 

игры, показ действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за выполнением 

заданий, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма. 

 5. «Эмоциональные переживания». Все занятия сопровождаются не только 

сказочным повествованием, но имитацией различных эмоциональных состояний в 

процессе сказки. Это важно, потому что активные мимические и пантомимические 
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проявления чувств помогают предотвращать перерастание некоторых эмоций в 

патологию, а также благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается психологическая 

«разрядка». 

 Психопрофилактические методы и приемы 

 На протяжении всего занятия дети знакомятся с чертами характера героев сказки и 

отражают их эмоционально. Эмоции воздействуют на все познавательные процессы: 

ощущения, восприятие, воображение, память, мышление, речь. Активно используются 

мимика, жесты, пантомимика. Кроме этого, основной акцент в занятии сделан на 

обучении элементам техники выразительных движений.  

 Программа реализуется в соответствии с тематическим планом: 

Тематический план (возраст от 3 до 5лет) 

№  

п/п 

Вид 

сказок 

Тема занятия (на 

основе какой сказки 

строится занятие) 

Развивающие игры  

В.В. Воскобовича для 

детей 

Развивающие игры  

В.В. Воскобовича для 

взрослого 

1. Объединя

ющие 

сказки 

Репка 

 

«Фонарики», «Чудо-

Крестики 1» 

«Фонарики Ларчик», 

«Чудо-Крестики 1» 

2. Теремок 

 

«Фонарики», «Чудо-Соты 

1» 

«Фонарики Ларчик», 

«Чудо-Соты Ларчик» 

3. Рукавичка 

 

«Чудо-Соты 1», 

«Фонарики» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Фонарики Ларчик» 

4. Под грибом 

 

«Чудо-Соты 1», «Чудо-

Крестики 2» 

«Чудо-Соты 

Ларчик»,»Чудо-

Крестики Ларчик» 

5. У солнышка в гостях 

 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Соты 1», «Чудо-Крестики 

2» 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  «Чудо-

Соты Ларчик», «Чудо-

Крестики 2 Ларчик» 

6. О 

ценности 

своего 

дома и 

защите 

Зимовье  зверей «Чудо-Соты 1», 

«Фонарики» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Фонарики Ларчик» 

7. Как коза избушку 

построила 

«Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»,  

«Фонарики» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  

«Фонарики Ларчик» 

8. Поиск 

друга 

Как собака друга 

искала 

 

«Чудо-Соты 1», «Чудо-

Крестики 1» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Чудо-Крестики 1» 

9. Заюшкина избушка 

 

«Чудо-Крестики 2» 

«Чудо-Крестики 1» 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-

Крестики 1» 

10. Снегурушка и лиса 

 

«Фонарики», «Чудо-Соты 

1», 

«Фонарики Ларчик», 

«Чудо-Соты Ларчик», 

11. О 

хитрости 

и 

смекалке 

Два Мороза 

 

«Чудо-Соты 1», «Змейка» «Чудо-Соты Ларчик», 

«Змейка» 

12. Лисичка со 

скалочкой 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  «Змейка» 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  

«Змейка» 

13. О дружбе 

и 

смекалке  

Напуганные волки 

 

«Чудо-Соты 1»,  

«Чудо-Крестики 2» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик» 
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14. Сказки 

 В.Г. 

Сутеева 

Разные колеса 

 

«Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»,   

«Чудо-Крестики 2» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  «Чудо-

Крестики 2 Ларчик» 

15. Мешок яблок 

 

«Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Соты 1»,игровое 

поле «Мини-Ларчика» 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-Соты 

1», игровое поле 

«Мини-Ларчика» 

16. Палочка-

выручалочка 

 

«Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»,   

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-Соты 

Ларчик», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»  

17. Раз, два дружно «Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный»,  счѐтные 

палочки 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», счѐтные 

палочки 

18. Яблоко «Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Соты 1», 

 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-Соты 

Ларчик» 

19.  Сказки о 

безопасно

сти 

Волк и козлята «Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Крестики 3»,   

 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-

Крестики 3»,   

20. Кот, петух и лиса «Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Соты 1» 

 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-Соты 

Ларчик» 

21. О 

ценности 

себя и 

окружаю

щего 

мира 

 

 

 

 

Это что за птица «Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 2» 

 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 2 Ларчик» 

22. Заяц, косач, медведь 

и Весна 

«Чудо-Соты 1», «Чудо-

Крестики 1»,  «Чудо-

Крестики 3» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Чудо-Крестики 1, 

«Чудо-Крестики 3» 

23. Кто сказал мяу «Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 1» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 1 

24. Петушок и бобовое 

зернышко 

«Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», 

«Фонарики» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», 

«Фонарики Ларчик» 

25. Бычок смоляной 

бочок 

«Чудо-Крестики 3», 

«Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный» 

«Чудо-Крестики 3», 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный» 

26. Окружаю

щий мир 

Дядя Миша «Чудо-Соты 1», «Квадрат 

Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 2» 

«Чудо-Соты Ларчик», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный», «Чудо-

Крестики 2 Ларчик» 

27. Лиса Лариска и белка «Чудо-Соты 1», «Чудо- «Чудо-Соты Ларчик», 
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Ленка Крестики 2» «Чудо-Крестики 2 

Ларчик» 

28. Заключит

ельная 

сказка 

Колобок «Чудо-Крестики 2»,  

«Чудо-Соты 1» 

 

«Чудо-Крестики 2 

Ларчик», «Чудо-Соты 

Ларчик» 

 

Тематический план (5-7 лет) 

№  

п/п 

Вид 

сказок 

Тема занятия (на основе 

какой сказки строится 

занятие) 

Музыкальное и 

иллюстративное 

сопровождение 

Развивающие игры  

 

1. Генде

рные 

сказки 

Снежная королева Автор: Г. Х. Андерсен. 

Иллюстрации:  

В. Ерко. 

Музыка: произведения 

В.А. Моцарта: концерт № 

23 для фортепиано с 

оркестром, адажио 2 

часть, Симфония № 6, 

Симфония № 25, 

Симфония № 40 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Соты 1», 

«Квадрат Воскобовича 

двухцветный»,  

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» (Б.П. 

Никитин) 

2. Подарки фей Автор: авторская сказка. 

Музыка: произведения 

А.Л. Рыбникова, Е.П. 

Крылатова, Л.П. 

Дербенева 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 3». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» (Б.П. 

Никитин), «Цветные 

счѐтные палочки 

Кьюизинера» 

3. О 

любви 

к 

Родин

е, 

родно

му 

краю 

Добрыня и Змей Автор: русская былина в 

обработке  

Н.П. Колпаковой.  

Иллюстрации: П. Багин. 

Музыка: фрагменты 

кантаты «Александр 

Невский» С.С.Прокофьева 

Игры  

В.В. Воскобовича:   

«Чудо-Крестики 2». 

Игры других авторов: 

«Кубики для всех», 

«Сложи узор»  

(Б.П. Никитин) 

4. Илья Муромец Автор: русская былина в 

обработке А.Н. Нечаева.  

Иллюстрации: С. Гилев.  

Музыка: «Венок былин», 

«Отражение», «Былина 

витязей» анс. «Гусли 

русские». Гусельные 

произведения; «Былина», 

«Березничек» К. 

Шаханова.  

 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 2», 

«Чудо-Крестики 3», 

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» , 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин), 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера» 

5. Аленький Цветочек Автор: С. Т. Аксаков. 

Иллюстрации: Л. Ионова, 

М.Г. Матвеев.  

Музыка:музыкальные 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Соты 1», «Чудо-

Крестики 2», 
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произведения П.И. 

Чайковского, Ю.М. 

Чичкова, Н.П. Будашкина 

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

 «Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин), 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера» 

6. О 

состра

дании 

и 

развит

ии 

социал

ьных 

качест

в 

(одино

чество

) 

Дюймовочка 

 

Автор: Г. Х. Андерсен. 

Иллюстрации:  

С. Скоп. 

Музыка: произведения 

В.А. Моцарта, классика 

для малышей. 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Соты 1», «Чудо-

Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

 «Сложи узор» , 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

7. 

 

 

 

Гадкий утѐнок Автор: Г. Х. Андерсен. 

Иллюстрации: В. Игнатов, 

Б. Петин.  

Музыка: балет 

«Лебединое озеро», 

«Детский альбом» П.И. 

Чайковского, музыка Э. 

Колмановского к м/ф  

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 2».  

Игры других авторов: 

 «Сложи узор» , 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

8. О 

дружб

е, 

радуш

ие 

 

Зимовье зверей Автор: русская народная 

сказка  в обработке А.Н. 

Толстого.  

Иллюстрации: В.А. 

Дугин. 

Музыка: «Детский 

альбом» П.И.Чайковского 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 1», 

«Чудо-Крестики 2», 

«Квадрат Воскобовича  

двухцветный». 

Игры других авторов: 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера» 

9. Муха-Цокотуха Автор:  К. И. Чуковский. 

Иллюстрации: Л. Якшис.  

Музыка: «Элегия», 

«Итальянская полька», 

«Прелюдия № 5 соль 

минор»  С. В. 

Рахманинова 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Соты 1».  

Игры других авторов: 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

 

10. О 

сочувс

твии, 

оказан

ии 

помощ

и 

Цветик-Семицветик Автор:  В. П. Катаев.  

Иллюстрации: Э. Булатов, 

О. Васильев.  

Музыка: детские песни, 

произведения Д.Д. 

Шостаковича, А.Л. 

Вивальди.  

  

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-Крестики 3».  

Игры других авторов: 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера»,  

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

11. Заюшкина избушка Автор: русская народная 

сказка  в обработке А.Н. 

Толстого. 

Иллюстрации: Н. 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-Крестики 1», 
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Устинов. 

Музыка: «Детский 

альбом», «Времена года» 

П.И. Чайковского.  

«Чудо-Крестики 2». 

Игры других авторов: 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера»,  

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

12. 

 

Щелкунчик Автор: Э. Т. Гофман. 

Иллюстрации: из м/ф 

«Щелкунчик» 1973 г., 

«Союзмультфильм», 

художники: А. Савченко, 

Н. Ерыкалов.  

Музыка: к балету 

«Щелкунчик» П.И. 

Чайковского. 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 3». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» , 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

13. 

 

Сказка о Рыбаке и Рыбке Автор: А.С. Пушкин.  

Иллюстрации: Б. 

Дехтерев, В. Конашевич. 

Музыка: увертюра к опере 

«Руслан и Людмила», 

Неоконченная соната для 

Альта с фортепиано I 

часть (Allegro moderato), 

ноктюрн «Разлука» М.И. 

Глинки. 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-Крестики 2». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» (Б.П. 

Никитин). 

 

14. Сказка о царе Салтане 

 

Автор: А.С. Пушкин.  

Иллюстрации: И. Я. 

Билибин.  

Музыка: музыкальные 

этюды из произведений  

П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского; фрагменты 

опер «Князь Игорь», 

симфоний №1. 2, 3, 

«Ноктюрн» А.П. 

Бородина. 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-Крестики 2», 

«Квадрат Воскобовича  

двухцветный».  

Игры других авторов: 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера», 

«Сложи узор» (Б.П. 

Никитин). 

15. О 

развит

ии 

социал

ьных 

качест

в 

челове

ка 

(смире

ние, 

милос

ердие, 

проще

ние, 

Золушка Автор: Ш. Перро. 

Иллюстрации:  

Б. Дехтерев.  

Музыка: С.С. Прокофьев, 

балеты «Золушка», 

«Щелкунчик». 

 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Прозрачный квадрат», 

«Чудо-Крестики 2», 

«Чудо Соты 1».  

Игры других авторов: 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

16. Серебряное копытце Автор: П.П. Бажов.  

Иллюстрации:  

М. Успенская.  

 Музыка: сюита в 

старинном стиле, музыка 

из к/ф: «Клоуны и дети», 

«Приключения Травки», 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат», 

«Квадрат Воскобовича  

двухцветный»; «Чудо 

Соты 1». 
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благод

арност

ь, 

терпи

мость) 

«Сказка странствий»  

А. Г. Шнитке.  

 

 

 

Игры других авторов: 

«Сложи узор» (Б.П. 

Никитин). 

Дополнительно любая 

игра на выбор ребѐнка. 

17. Федорино горе Автор: К. И. Чуковский. 

Иллюстрации:  

В.Г. Сутеев.  

Музыка: музыкальные 

фрагменты сборников 

«Детская тетрадь» и 

«Танцы кукол»  

Д.Д. Шостаковича 

Игры  

В.В. Воскобовича:  

«Чудо-Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера», 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Двенадцать месяцев Автор: С. Я. Маршак. 

Иллюстрации: из м/ф «12 

месяцев» 1956 г., 

«Союзмультфильм», 

художники: А. Беляков, К. 

Карпов, А. Курицын.  

Музыка: М.С. Вайнберг.  

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат». 

Игры других авторов: 

«Сложи узор», 

«Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин) 

19. 

Гуси-Лебеди 

 

Автор: русская народная 

сказка  в обработке  

А.Н. Толстого.  

Иллюстрации:  

Т. Савченко.  

Музыка: русские 

народные ннаигрышы: 

«Во саду ли, в огороде», 

«Ах, вы, сени мои, сени», 

«Во поле берѐза стояла», 

песня  «На речке» (исп.  

Н. Бабкина) 

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Крестики 3», 

«Прозрачный квадрат», 

«Квадрат Воскобовича  

двухцветный». 

Игры других авторов: 

 «Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин). 

  

20. Морозко Автор: русская народная 

сказка  в обработке  

А.Н. Толстого.  

Иллюстрации: из к/ф 

«Морозко» (реж. А. Роу).  

Музыка: «Маленький 

фокстрот», цикл 

«Метель»  

Г.В.Свиридова, цикл 

«Картинки с выставки» 

М. П. Мусоргского. 

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат».  

Игры других авторов: 

 «Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин), 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера». 

 

21. О 

борьбе 

со 

страха

ми 

Молодильные яблоки 

 

 

Автор: русская народная 

сказка  в обработке  

И. С. Аксенчука.  

Иллюстрации: В. 

Лалаянц, С. Соколов, 

иллюстрации из м/ф 1974 

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Крестики 2», 

«Прозрачный квадрат».  

Игры других авторов: 

«Сложи узор»   
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г., «Союзмультфильм».  

Музыка: из м/ф, русские 

народные наигрыши «Во 

кузнице», «Во поле берѐза 

стояла», «Ой, вставала я 

ранешенько», «Картинки 

с выставки» 

М. П. Мусоргского. 

(Б.П. Никитин). 

22. О 

нравст

венны

х 

норма

х и 

ценно

стях 

Царевна-Лягушка 

 

Автор: русская народная 

сказка  в обработке  

А. Н. Афанасьева. 

Иллюстрации:  

И.Я. Билибин.  

Музыка: фрагменты из 

опер «Садко», «Ночь 

перед Рождеством» Н.А. 

Римского-Корсакова.  

 

 

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Крестики 2», 

«Квадрат Воскобовича  

двухцветный», «Чудо-

Крестики 1». 

Игры других авторов: 

 «Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин), 

«Цветные счѐтные 

палочки Кьюизинера». 

23. По щучьему велению Автор: русская народная 

сказка  в обработке  

А.Н. Толстого.  

Иллюстрации:  

Н. Кочергин. 

Музыка: Вальс «Спящая 

красавица» соч. 66, 

«Итальянское 

каприччио», 

«Баркаролла» П.И. 

Чайковского. «Русская 

плясовая», Е. Железнова, 

«А на горку сани…». 

Игры  

В.В. Воскобовича: 

«Чудо-Соты 1», 

«Прозрачный квадрат», 

«Змейка». 

Игры других авторов: 

 «Кубики для всех» 

(Б.П. Никитин), 

«Логические блоки 

Дьенеша».  

 Программа включает взаимодействие с семьями воспитанников, которые  активно 

включены в реализацию данной технологии и являются помощниками в создании  

интеллектуально-творческой среды:  

- изготовление родителями костюмов и атрибутов к инсценировке сказочных сюжетов; 
- участие в пополнении  РППС «Фиолетовый лес»   играми и атрибутами.  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Описание условий реализации Программы 

(п. 50 ФАОП ДО) Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить 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 ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 
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Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

4.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Согласно пункту 51.3 ФАОП ДО Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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. 

4.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с пунктом 52. 

ФАОП ДО. 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ 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 
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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 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

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

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

 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 - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 
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учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 

Стандартахобразовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

4.1.2.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к организации РППС МБДОУ 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС МБДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория МБДОУ, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учѐта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Программы. 

РППС МБДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

 При проектировании РППС МБДОУ учитываются: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится МБДОУ; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

С учѐтом возможности реализации образовательной программы МБДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 

• требованиям ФГОС ДО; Программе МБДОУ; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в МБДОУ; требованиям безопасности 

и надежности. 



136 
 

РППСМБДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно- насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в МБДОУ обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях МБДОУ имелось 

оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений МБДОУ к сети Интернет с учѐтом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

В оснащении РППС должны использоваться элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой 

самореализации ребѐнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и 

технические игрушки и другие). 

Для детей с ОВЗ в МБДОУ должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, 

для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти  от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка.  

В  группах создаются различные центры активности:  

• Центр физического развития. 

• Центр сюжетно-ролевой  игры. 

• Центр развивающих игр. 

• Центр музыки и театрализованной деятельности. 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр изобразительного творчества. 

• Центр конструирования. 

• Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука». 

4.1.2.2. Организация предметной среды по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной игры 

 С трех лет дети становятся более требовательными к «похожести» игрушек на 

реальные вещи. Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом 

деталей (увеличивается так же их тематическое/разнообразие), т.е. по параметру внешнего 

облика игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе 

с тем, в соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам 

размера и готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки 
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меньших размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к 

которой осуществляется орудийное действие - ее кормят, катают в машине и т.п.). 

 Игрушки-маркеры условного пространства для детей этого возраста также должны 

быть прототипическими, крупными и готовыми к использованию. В основном, это 

предметы, имитирующие бытовую обстановку: крупная игрушечная мебель, соразмерная 

самому ребенку и большим куклам (кроватка, стол, стулья), кухонный шкафчик, кухонная 

плита и т.п. Это могут быть также имитаторы жилища (ширма-домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие пространство транспортного средства («остов» автомобиля, 

автобуса с рулем и узнаваемым «фасадом»), в которые дети могут заходить и размещаться 

внутри. Их состав может быть обогащен прототипической ширмой-«прилавком» 

(имеющей многофункциональное значение –магазина, аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых интересов).  

Наряду с прототипическим маркером многофункционального «транспортного 

средства» –ширмой-автомобилем, или вместо него, может использоваться скамеечка со 

съемным рулем на одном конце (на ней помещаются «водитель» и пара пассажиров). 

Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4 лет 

приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего). 

Также для этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из 

известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего 

размера –до 10 -15 см.), с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие 

сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два 

персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из 

телепередачи «Спокойной ночи, малыши»; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена 

и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде обычных кукол, так и в виде 

наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все –среднего размера). 

Полифункциональные материалы, которыми замещаются недостающие 

прототипические игрушки, необходимы для обеспечения игры взрослого с детьми и их 

самостоятельной игры. Для детей данного возраста круг полифункциональных материалов 

невелик. Это небольшое количество надувных и набивных модулей, которые маленький 

ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, параллепипеды). Они используются 

для огораживания «домика», «автобуса» и пр., как сидения в них, для устройства кроватей 

для кукол и т.п. Кроме того, целесообразно иметь емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. 

В качестве заместителей можно также использовать элементы конструкторов, 

строительных наборов, дидактических материалов, которые имеются в группе для 

продуктивной и исследовательской деятельности детей. Все большее значение 

приобретают крупные строительные наборы, элементы которых используются как 

маркеры игрового пространства (для обозначения домов для кукол, зверей, для гаражей, 

зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской игры). 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

 Для игры детей 3 лет, почти всецело зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства).  

 В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими зонами). 

Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики: 

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, шкафчик с «постельными принадлежностями», диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок 

–ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут «жить» мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь же может развертываться игра взрослого с 
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детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для 

разнообразных «поездок»: автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 

фасадной секции. 

 Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных 

ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

группе, но сюжетообразующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим 

играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 

частичную переорганизацию обстановки. 

Материалы для игры с правилами 

 В возрасте 3 лет ребенок овладевает элементарным действием по правилу 

(осуществлять одинаковые действия одновременно или поочередно с другими 

участниками игры). Это только предтеча игры с правилами. Материальной опорой таких 

действий служат разнообразные мячи, шары, воротца и желоба для прокатывания шаров, 

симметричные тележки, машины, звери на колесиках (от одного ребенка к другому и 

обратно). Добавляется более разнообразный материал для игры с правилами на 

физическую компетенцию – ловкость, требующей поочередных действий играющих. Это 

настольные наборы типа «Поймай рыбку» и т.п. 

Средняя группа 

Материалы для сюжетной игры  
 Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким 

ролевым поведением и переход к самостоятельной организации игровой обстановки «под 

замысел». Игрушки-предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической 

направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам 

размера и готовности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушек-

трансформеров (самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек. 

 Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными 

для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое –изменение 

в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней величины 

кукольные дома и мебель для них, различного рода строения – гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным персонажам, а также строительные наборы специального 

назначения –для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе направление 

– изменение крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все более 

прототипических и, в конечном итоге, условных, не имеющих определенной 

тематической нагрузки, которые могут обозначать все, что задумано самими детьми в 

игру. Это, например, скамеечка с рулем-штурвалом на конце, на которой могут 

уместиться и «водитель», и «пассажир», универсальная складная рама, обозначающая по 

прихоти детей контур корабля или самолета, и т.п. Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше реалистических черт и уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 

лет нужны средних размеров антропоморфные животные, куклы (в разнообразной одежде 

мальчиков и девочек), кукольные семьи, наборы наручных и плоскостных фигурок-

персонажей (сказочных, из мультфильмов). Необходимы также фигурки зверей и птиц, 

отдельные и в наборах, средней вели чины и мелкие. Поли функциональные материалы 

представлены крупными объемными набивными модулями (их количество увеличивается, 

а форма становится разнообразнее, по сравнению с младшими группами), крупным 

строительным материалом (напольным). Большое значение в качестве 

полифункционального материала получают крупные (напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего размера деревянные строительные наборы, кнопочные 

строительные наборы типа «Дупло». 
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Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  
 В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом 

(если не сказать –радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. 

Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более 

гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют 

среду под замысел. Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, 

игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» для крупных кукол, в 

этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная «спальня» и «столовая» –одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. Универсальная «водительская» зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30 -50 см) пятичастных ширм (рам) обеспечивает «огораживание» любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся 

шторкой служит подвижным и универсальным заместителем «магазина», «кукольного 

театра» и т.п. 

Материалы для игры с правилами  
 Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной 

полноте(ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это происходит прежде 

всего в играх «на удачу». Поэтому к предметному материалу, поддерживающему простые 

игры на ловкость, присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр «на 

удачу». К нему относятся разнообразные варианты игр «гусек» и «лото» (тематика 

наборов «лото» дана в разделе «Материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности»). 

Старшая и подготовительная группы 

Материалы для сюжетной игры  
 Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в 

двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это 

готовые реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и 

пр.), а такжесборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа 

«лето», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры 

(игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим 

материалом для познавательно-исследовательской деятельности).  

 С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие 

ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его 

изображающее, а имеющее определенный практический результат. Например, набор 

дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной игры реально упражняться в 

ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет 

«портнихе» в самом деле, одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода, 

реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать 

мост от сюжетной игры к результативному практическому действию. Игрушки-маркеры 

условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях.  

 Первое направление –изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты –

предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. 
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Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении 

детьми достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько универсальных 

(многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и 

природный ландшафт). Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие 

маркеры разной степени готовности (различного рода строения –гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, крепости, 

домиков и пр.). 

 Второе направление – изменение крупных прототипических маркеров в сторону 

все большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может 

обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных 

модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в 

этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится 

«пещерой», и пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки 

совместной сюжетной игры старших дошкольников.  

 Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, 

стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 

условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать 

свой игровой «мир» как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не 

отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и 

маркерами пространства («наполненный» макет) или наборы из нескольких персонажей, 

относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не 

просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или 

иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца 

(в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной одеждой, подходящим поразмерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те 

же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные –динозавры и пр., 

позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в 

реальность и расширяя ее исторические и географические рамки для себя.  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление 

самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность 

воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и 

к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную 
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ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом 

(конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок 

может приписать им любые роли(ведь предусмотреть все многообразие интересующих 

детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется 

возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного 

рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, 

построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики 

достаточно, например, набора из четырех условных человечков, намекающих на 

возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, 

может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или 

мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими 

же, как и в средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  

 В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу –крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места 

на место. В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная 

игра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства –макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

 Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с 

«насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются 

в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, 

на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). «Полные» 

сюжетообразующие наборы –макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами и 

детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, 

что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые «населяются» и достраиваются по собственным 

замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами  

 В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на «удачу», начинают входить и игры на 

умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются 

в предметной поддержке, часть –игры комбинаторного характера (стратегические) –

требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в 

шахматы. Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические 

«лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» с большим полем (до 50 ходов) и 

игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. 

в разделе «Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности»). Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это 
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летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой 

ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для 

двигательной активности (см. соответствующий раздел). 

Предметная среда для продуктивной деятельности 
Вторая младшая группа 

 Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. 

Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. Однообразие обстановки, 

отсутствие условий, пособий и оборудования для активной продуктивной деятельности 

детей часто является причиной нарушений возбудимости их нервной системы. Появление 

у детей целенаправленной деятельности позволяет им проявлять особую активность в 

продуктивной деятельности. Действуя с изобразительными материалами или конструируя, 

ребенок ощущает себя «созидателем», способным ставить множество целей. А для этого 

детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. 

 Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и неуспешной 

деятельностью. Их уже не устраивает просто результат, а нужен результат с 

определенными качествами. Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет 

связана с игрой, то и требования к результату определяются, прежде всего, возможностью 

использования созданного продукта в играх: конструкции и поделки должны быть 

прочными, надежными и позволяющими играть с ними. 

 Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает значительно более 

полные представления о различных свойствах деталей конструктора. Так, например, 

начиная возводить какую-либо постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали 

устойчивы, как бы их ни поставили, а другие устойчивы лишь в определенном положении. 

Ребенок накладывает одни детали на другие и видит, что различные сочетания их в 

постройке обусловливают ее различную прочность. Трудно создать прочную постройку из 

одних пластин, но, определенным образом сочетая кубики и пластины, можно сделать 

прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам сделать соответствующие выводы, 

педагогу нужно обеспечить его разнообразными материалами. Кроме того, процесс 

обучения конструированию в младшей группе существенно отличается от занятий в 

остальных группах. Каждую тему педагог должен осваивать с детьми постепенно, 

предлагая им для построек целый ряд усложняющихся объектов, а затем перевести детей 

от подражательной деятельности к творческой. Для этого требуется значительное 

количество материала. В этом возрасте детям уже необходим строительный материал для 

коллективных игр. С этой целью могут использоваться наборы мелких и средних деталей, 

а также крупных, соответствующих росту детей.  

 Все элементы строительного набора должны быть соразмерны исходному кубу и 

даваться в двух размерах (большие и маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, 

полусфера, цилиндр и т.п. Для того чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, 

педагогу необходимо позаботиться об увеличении количества цветов в изобразительных 

материалах, которыми будут пользоваться. Так, например, дети четвертого года при 

создании образа широко используют цвет. И для того, чтобы дети могли выразить свое 

эмоциональное отношение к образу, они должны иметь возможность широкого выбора 

различных цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, фломастеров.  

Размещение материала  
 Все материалы для продуктивной деятельности должны быть доступны детям. 

Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, после вечернего 

приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в группе. В рабочем состоянии 

все материалы, пособия, оборудование и незаконченные детские работы сохраняются до 

завтрака следующего дня. Постройки детей изстроительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. 

 Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами –забрать домой или 
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использовать в игре, поместить на выставку. Все материалы и пособия должны иметь 

постоянное место.  

 Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе, 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. Напольный 

строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на 

низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. Мелкий 

строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. Конструкторы 

размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. По окончании работы 

надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Средняя группа 
 Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием 

продуктивной деятельности. Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал 

отдельные цели, то на пятом году детям становится доступно в течение длительного 

времени разрабатывать уже систему взаимовытекающих целей. Исходная цель 

деятельности пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель и постепенно 

образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это значительно обогащает детскую 

конструктивную и продуктивную практическую деятельность, все время поддерживает к 

ней интерес, способствует появлению новых игровых и творческих планов. Поэтому 

работой состроительными и конструктивными материалами увлекается большинство 

детей. Следовательно, требуется больше строительного материала и конструкторов.  

 Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и 

разнообразных навыков и умений. В связи с этим потребуются новые материалы и 

инструменты. Дети активно работают с ножницами по созданию коллажей, используют в 

своей работе по конструированию природные и бросовые материалы и т.п. При этом у 

детей данного возраста четко выражена направленность на получение качественного 

результата. Ребенок может оценить его, соотнести с образцом, заметить недостатки, 

усовершенствовать.  

 Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к 

первой стадии изобразительного этапа. Их отличает примитивная выразительность, 

которая связана как с особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка.  

 Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и 

отражают не все его качества, а лишь отдельные стороны, иногда те, которые произвели 

на ребенка наибольшее впечатление. И эти представления постоянно меняются, 

преобразуются и обобщаются. Поэтому дети воспроизводят в рисунке не то, что они 

видели, а то, что они себе представляли, воображали и для этого они могут использовать 

разнообразные изобразительные материалы. 

 При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им 

изображения. Вместе с тем, детей надо учить технике закрашивания. Это можно сделать 

не только при закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и при 

использовании специальных трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, 

мы вводим в перечень эти пособия. Для этого в работе с детьми по изобразительной 

деятельности на занятиях и в свободной деятельности должны быть широко представлены 

изобразительные и пластические материалы (сангина, соусы, угольный карандаш, цветной 

пат, соленое тесто и т. и.) 

 Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о больших 

возможностях детей 4-5 лет в работе с цветом:  

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован зрительный анализатор, и 

дети способны различать разнообразные цвета и оттенки и знать их названия;  

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к цветоощущению;  

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к предметам и осознанно 

использовать цвет при создании эмоционально значимых для них образов. 



144 
 

 Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого возраста 

большое практическое значение. Благодаря цвету даже самые несовершенные работы 

преображаются, и дети испытывают радость и чувство удовлетворения от своего труда. 

Но для этого требуется специальное оборудование и материалы (палитры, большое 

количество белил и т.п.).  

 Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическомразвитии ребенка 

на пятом году жизни и учет специфических особенностей конструктивной и 

изобразительной деятельности детей требуют внесения изменений в материалы и 

оборудование для продуктивной деятельности. 

Размещение материала  

 Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. Мелкие игрушки для игр со строительным 

материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. Крупный 

строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или 

буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.  

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4-5 

лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, 

совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

 Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. и.). В начале года 

вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти 

сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями.  

 Баночки для промывания кистей (большая (0,5 л) –для промывания «по-черному» и 

маленькая (0,25 л) –для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши 

храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли 

убирать их на место. Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние.  

 Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных 

папках, забрать домой или оставить в группе. На занятиях аппликацией применяется 

традиционное оборудование (клеенки, клей, кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной 

бумагой мы рекомендуем использовать кусочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой 

материал.  

 В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА. 

Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и пользоваться кисточкой, 

которая там имеется. 

Старшая и подготовительная группы 
 Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности ребенка в 

получении продукта собственной деятельности могли быть реализованы только благодаря 

игре-экспериментированию с материалами и инструментами.  

 В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только готов, 

но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При 

этом получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он 

может судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы успешен, 
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ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более 

сложную работу. 

 Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно 

формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это возможно лишь при 

условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача 

педагога на данном возрастном этапе – отбор соответствующего содержания для 

практической деятельности. Детям должна быть предложена простая по способам 

выполнения работа, дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, 

но настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в 

своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с крупными деталями 

крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. 

 Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени 

реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в 

крупногабаритной конструкции. 

 Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно 

влияет на развитие у детей пространственных представлений и их образного мышления.  

 Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность 

осваивать как плоскостное, так и объемное пространство. В процессе работы с ними 

ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него 

задействованы мелкие и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной 

сферы, координации движений. 

 Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в 

условиях детского сада определенные сложности для педагога. Так, различные виды 

труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей 

организации специального оборудования, инструментов, создания условий для занятий 

ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, 

как работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой 

деятельности, которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском саду 

сложны по организации и нерезультативны, так как организация данной работы в 

коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и практически не дает 

результата. 

 Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится 

каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для 

работы с деревом нужны специальные столы, набор инструментов, навыки работы у 

педагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах 

интересуют разные виды практической деятельности); уровня овладения детьми 

различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;  

–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который 

используется самим ребенком.  

 К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для 

носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной 

(одежда для кукол, пенал и т.п.); 

- изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок 

бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.).  

 Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют 

игрушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева.  
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 Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и 

природного материала у детей развивался вкус, необходимо обеспечить подбор бумаги, 

природного материала по цвету, фактуре.  

 В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают 

окружающую их действительность и выражают свое эмоциональное отношение к ней.  

 Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка 

служат линия и цвет. А в качестве специальных выразительных средств ребенок 

использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение 

отдельных предметов, композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку нужны 

соответствующие изобразительные материалы.  

 Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их 

художественной деятельности материал хорошего качества, широко использовать 

цветную бумагу.  

 Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и 

разнообразии изобразительные материалы.  

 В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в 

своей собственной деятельности. 

 В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают 

выразительными средствами различных художественных направлений.  

Размещение материала  
 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-

м основным направлениям:  

– создание условий в группе для самостоятельной работы;  

– факультативная, кружковая работа с детьми.  

 Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, оборудованное для 

шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, 

стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими 

качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) 

должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо 

особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и от себя –можно 

предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста 

предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для 

детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, 

сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи 

для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать 

по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа 

выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские 

поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.).  

 На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, 

казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем –все для работы с 
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использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.). Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с 

набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; 

альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного 

строительного материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа 

 В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка встроены в предметно-

манипулятивную деятельность. Ребенок находится во власти внешней ситуации, его 

действия зависят от окружающих вещей. Поэтому материалы для познавательно-

исследовательской деятельности, в основном, должны быть представлены объектами для 

исследования в реальном действии, яркими и привлекательными, которые вызывают 

интерес ребенка. Эти объекты со специально выделенными, как бы подчеркнутыми 

физическими свойствами (цвет, форма, величина) заключают в себе возможности 

освоения внешних свойств вещей (в процессе простой группировки с ориентацией на одно 

из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также возможности освоения действий с 

простыми орудиями, опосредствующими человеческую деятельность. Действия с такими 

объектами необходимы для сенсорного развития и развития наглядно-действенного 

мышления, координации руки и глаза, развития моторики. К таким объектам относятся 

наборы объемных геометрических тел, различающихся по цвету (основные цвета) и 

величине (контрастные размеры), доски-вкладыши с основными формами (круг, квадрат, 

треугольник), крупные цветные мозаики, пирамидки, стержни для нанизывания колец, 

шнуровки, молоточки для вбивания втулок и т.п. В число объектов для исследования 

полезно также включить несколько игрушек-забав с простой однозначной зависимостью 

эффекта (светового, звукового, двигательного) от производимого действия. Большое поле 

для исследования в действии открывает оборудование для игры с песком и водой, 

которым, по возможности, следует оснастить групповое помещение. Для детей данного 

возраста необходимы также простые материалы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать речь, 

продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. Это наборы картинок с 

изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений 

и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2 -4 элементов), парные картинки 

для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках) с 

последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. Этот материал 

стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок (по сенсорным 

свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление простых отношений 

между элементами (целое – части) и временных отношений (сначала –потом). Для 

расширения круга представлений и простой группировки могут использоваться и 

разнообразные образные игрушки – объемные и плоскостные фигурки животных, наборы 

муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе «Материалы для игровой деятельности»). 

 Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не 

мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-
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символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного «подзабытым» 

материалам. Дети 3-4 лет могут открывать новые возможности действия с ними, их 

группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого.  

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой 

дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку 

осваивать общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные 

эталоны). Это наборы для группировки и сериации с более широким диапазоном 

геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6 -8), более сложными отношениями 

величин (сериационные ряды из 3 -5 элементов). Усложняются и объекты для 

ориентировки в соотношении частей и целого (доски-вкладыши с составными формами –

из 2-3 частей, простые объекты-головоломки –сборно-разборные игрушки из нескольких 

элементов и т.п.). При этом элементы, из которых составляется целое, должны быть 

очевидны, открыты для восприятия ребенка. Усложняется по содержанию и образно-

символический материал, расширяется его диапазон как по тематике, так и по охвату 

репрезентированных в каждой теме предметов и явлений. Этот тип материала представлен 

большим разнообразием наборов картинок для группировки (с геометрическими формами 

разного цвета, величины и с изображениями различных реальных предметов окружения, 

до 4 -6 каждой группы), сюжетными картинками, сериями картинок для выстраивания 

последовательностей событий (до 3-4), простыми парными картинками и парными 

картинками типа «лото», разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и т.п. Полезны также 

наборы карточек, дающих возможность группировки по 2-3 признакам-основаниям 

последовательно (например, по назначению предметов, затем те же карточки – по цвету и 

т. д.). Образно-символический материал расширяет круг представлений ребенка, 

стимулирует развитие речи, способствует поиску и установлению признаков сходства и 

различия, пространственных отношений (целое-части) и временных отношений. 

 Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не 

мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного «подзабытым» 

материалам. 

Средняя группа 
 В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия начинают 

определяться словесно выраженным замыслом, речь все больше выступает в своей 

планирующей функции; ребенок постепенно освобождается от ситуативной связанности. 

Исследовательские действия присутствуют во всех видах его деятельности (игровой, 

продуктивной) как начальная ориентировка в любом новом материале. Вместе с тем, 

начинает вычленяться и познавательно-исследовательская деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом – понять, узнать, попробовать достичь определенного эффекта 

при воздействии на объект.  

Интерес детей к материалам с «изолированными» сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. Исследование тонких сенсорных дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей (аналитическое восприятие), освоение новых орудийных 

действий в известной степени включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся 

продуктивную (изобразительную и конструктивную), игровую, бытовую деятельности 
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ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели простые упражнения с 

сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для формирования и поддержки 

познавательно-исследовательской деятельности детей данного возраста, в отличие от 

младших групп, необходим несколько иной материал. Среди объектов для исследования в 

действии все большее место должны занимать объекты с сочетанием свойств-параметров 

или элементов целого, стимулирующие развитие аналитического восприятия (например, 

объекты для группировки и сериации по двум признакам одновременно, объекты для 

группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши с 

составными формами, геометрические мозаики сграфическими образцами и т.п.). 

Усиливается значение объектов-»головоломок» в широком понимании этого слова, 

несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо 

сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), 

стимулирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия 

по преобразованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и 

комбинаторных связей. Объекты-«головоломки» могут представлять собой совершенно 

искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они 

создают общее поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с 

ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные модули и 

пр.).  

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по 

содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего мира, а также 

усложняется в направлении более сложных «комплексных» оснований классификации 

предметов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного 

сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4 -6) и т.п. 

При этом карточки могут быть обычными (допускающими многовариантные решения) 

или с замковым соединением типа пазлов, обеспечивающим проверку правильности 

решения. Для развития аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики 

(из 6 -8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного 

культурного средства познавательной деятельности полезны материалы типа «лото» с 

сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, 

а также разного рода «графические головоломки» (разнообразные графические 

лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы могут существовать в 

виде отдельных бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных «развивающих» 

игр (для индивидуального и группового использования). Естественным образом наглядно-

графические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с 

правилами «гусек», которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для 

познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом. В 

средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков с 

буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и 

предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще 

внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. Размещение 

материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов 

исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут 

стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность 

работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку 

(низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый 

материалы компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помещения 

(индивидуально или со сверстниками). 
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Старшая и подготовительная группы 
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере 

определяются внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные 

виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние 

схемы упорядочения опыта (родовидовые, причинно-следственные, пространственно-

временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 

внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением 

результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов в зависимости от условий 

действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, 

многообразия материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, 

познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-

исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом 

объекты для исследования в действии должны включать в себя широкий спектр 

природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), 

культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

«проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны 

занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных 

реальных объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, 

ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных 

природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие 

природного и рукотворного мира, задавать необходимость сравнения, поиска 

родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных 

отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический 

материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 

предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации 

предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и 

упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все 

эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают 

наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями 

природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для 

познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях 

Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста 

дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих 

предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные 

таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и 

явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 

расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют 

собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом 

и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде 

поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных 

образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы 

для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной 

деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные 

«модельные» схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных 

лекал). В арсенале образно-символического материала должны также появиться наглядно-
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графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью 

(глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), 

общепринятые системы условных графических обозначений (наборы карточек с 

изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и 

т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического 

моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 

животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об 

истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к 

сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, 

расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для классификационного 

исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и 

математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для 

работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр 

и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в 

непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для 

специальных обучающих занятий – это особый вопрос, связанный с конкретными 

образовательными программами).  

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое 

же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом).  Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый 

материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, 

большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Вторая младшая группа  
 Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений с использованием разных пособий (ходьба по 

скамейке, лазанье и ползание под столом, стульями, прокатывание шарика, мяча, бросание 

мяча и различных предметов, ходьба по ограниченной опоре с сохранением равновесия и 

др.). Самостоятельная двигательная активность детей 3 лет связана с обыгрыванием 

разных предметов и игрушек. Дети тянутся за игрушкой, наклоняются, влезают на куб, 

прилагают определенные усилия, чтобы достать тот или иной предмет или пособие.  

Существенное значение для развития моторики детей имеет возникновение сюжетной 

игры. Однако, наблюдения показывают, что часто в этих играх малыши двигаются 

недостаточно. Их игры носят малоподвижный характер, так, все действия с куклой, 

мишкой, зайчиком и др. выполняются, главным образом, в процессе сидения, стояния или 

в ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года жизни еще недостаточно сформированы как произвольные, 

они часто хаотичны и непреднамеренны. В освоении движений и проявлении своей 

двигательной активности значительную роль у малышей играет способность действовать 

по подражанию знакомым образам, взрослому, имитируя животных, птиц, транспорт и т. 

д. Имитационные движения занимают у детей важное место в их самостоятельной 

деятельности. Можно наблюдать, как ребенок проявляет свою двигательную активность в 

играх с образными игрушками. Например, ребенок с зайчиком прыгает, убегает от волка, 

подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д. Малыши стараются подражать действиям 

взрослого, но при этом они не придерживаются точно заданной формы движения. Для них 



152 
 

главное многократно самостоятельно повторять движения и действия, при этом ощущая 

огромную радость. 

Значительно увеличивается двигательная активность детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий. Их действия с пособиями достаточно просты, 

они обычно обыгрывают их. Например, ребенок берет обруч, лежащий на полу, садится в 

него, представляя, что это домик, затем бежит к лисичке и садится вместе с ней. Потом 

берет зайку, мишку и пр. и опять кладет их в свой «домик» и т.д. Другой ребенок может 

использовать обруч в качестве руля автомобиля. Из веревки, скакалки дети могут также 

соорудить дом (выложить на полу круг), построить заборчик из гимнастических палок, 

при этом используя такие действия, как перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать действия ребенка, то можно заметить, что они 

выполняются в различных комбинациях и пространственно-временных соотношениях 

(разное направление, скорость, темп и т.д.). Важно педагогу находить рациональное 

сочетание пособий и движений, не допускать их однообразия. В таких условиях у детей 

быстро появляется умение переносить уже хорошо знакомые движения в новую 

обстановку. В процессе руководства двигательной активностью детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты дети, и, в случае необходимости, переключать их с одного 

вида деятельности на другой. Учитывая быструю утомляемость младших дошкольников 

от однообразных движений и поз, их неумение регулировать свою двигательную 

активность, важно постоянно следить за сменой движений и чередованием их с отдыхом. 

Трехлетние дети любят выполнять поручения взрослых, поэтому чаще надо привлекать 

малышей к расстановке и уборке пособий.  

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно 

высоким уровнем самостоятельности действий с различными предметами и 

физкультурными пособиями (мячом, обручем, резиновыми кольцами и т.д.), так как они 

уже имеют необходимый двигательный опыт. Движения детей более разнообразны и 

координированы. У детей на четвертом году жизни формируются элементарные навыки 

совместной двигательной и игровой деятельности. В самостоятельной деятельности дети 

начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании 

и ловле мяча, ползании и лазании. Детям младшего дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на 

образец. Во второй младшей группе сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи с 

увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. 

Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи с 

увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. 

К четырем годам дети уже способны самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых упражнений, используя разные пособия и предметы. 

Однако, большинство детей затрудняется в выборе игр и могут длительное время 

находится в «бездеятельном состоянии». Им необходима помощь со стороны педагога.  
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В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста можно увидеть игры разной подвижности (с мячом, со скакалкой, с обручем, с 

сюжетными игрушками). К четырем годам у детей происходит развертывание разных 

видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности за день их пребывания в детском саду.  

Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений с использованием разных пособий (ходьба по 

скамейке, лазанье и ползание под столом, стульями, прокатывание шарика, мяча, бросание 

мяча и различных предметов, ходьба по ограниченной опоре с сохранением равновесия и 

др.). Самостоятельная двигательная активность детей 3 лет связана с обыгрыванием 

разных предметов и игрушек. Дети тянутся за игрушкой, наклоняются, влезают на куб, 

прилагают определенные усилия, чтобы достать тот или иной предмет или пособие.  

Существенное значение для развития моторики детей имеет возникновение 

сюжетной игры. Однако, наблюдения показывают, что часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их игры носят малоподвижный характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и др. выполняются, главным образом, в процессе сидения, 

стояния или в ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года жизни еще недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и непреднамеренны. В освоении движений и 

проявлении своей двигательной активности значительную роль у малышей играет 

способность действовать по подражанию знакомым образам, взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и т. д. Имитационные движения занимают у детей важное 

место в их самостоятельной деятельности. Можно наблюдать, как ребенок проявляет свою 

двигательную активность в играх с образными игрушками. Например, ребенок с зайчиком 

прыгает, убегает от волка, подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д.  

Малыши стараются подражать действиям взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы движения. Для них главное многократно 

самостоятельно повторять движения и действия, при этом ощущая огромную радость. 

Значительно увеличивается двигательная активность детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий. Их действия с пособиями достаточно просты, 

они обычно обыгрывают их. Например, ребенок берет обруч, лежащий на полу, садится в 

него, представляя, что это домик, затем бежит к лисичке и садится вместе с ней. Потом 

берет зайку, мишку и пр. и опять кладет их в свой «домик» и т.д. Другой ребенок может 

использовать обруч в качестве руля автомобиля. Из веревки, скакалки дети могут также 

соорудить дом (выложить на полу круг), построить заборчик из гимнастических палок, 

при этом используя такие действия, как перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать действия ребенка, то можно заметить, что они 

выполняются в различных комбинациях и пространственно-временных соотношениях 

(разное направление, скорость, темп и т.д.). Важно педагогу находить рациональное 

сочетание пособий и движений, не допускать их однообразия. В таких условиях у детей 

быстро появляется умение переносить уже хорошо знакомые движения в новую 

обстановку. В процессе руководства двигательной активностью детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты дети, и, в случае необходимости, переключать их с одного 

вида деятельности на другой. Учитывая быструю утомляемость младших дошкольников 

от однообразных движений и поз, их неумение регулировать свою двигательную 

активность, важно постоянно следить за сменой движений и чередованием их с отдыхом. 

Трехлетние дети любят выполнять поручения взрослых, поэтому чаще надо привлекать 

малышей к расстановке и уборке пособий.  

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно 

высоким уровнем самостоятельности действий с различными предметами и 

физкультурными пособиями (мячом, обручем, резиновыми кольцами и т.д.), так как они 

уже имеют необходимый двигательный опыт. Движения детей более разнообразны и 
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координированы. У детей на четвертом году жизни формируются элементарные навыки 

совместной двигательной и игровой деятельности. В самостоятельной деятельности дети 

начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании 

и ловле мяча, ползании и лазании. Детям младшего дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на 

образец. Во второй младшей группе сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи с 

увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го года жизни 

выполняют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с нее, 

подползают под разные предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи с 

увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. 

К четырем годам дети уже способны самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых упражнений, используя разные пособия и предметы. 

Однако, большинство детей затрудняется в выборе игр и могут длительное время 

находится в «бездеятельном состоянии». Им необходима помощь со стороны педагога.  

В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста можно увидеть игры разной подвижности (с мячом, со скакалкой, с обручем, с 

сюжетными игрушками). К четырем годам у детей происходит развертывание разных 

видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности за день их пребывания в детском саду. 

Одним из средств повышения двигательной активности детей являются 

двигательные импровизации под музыку. Огромную радость приносят детям такие 

движения, как притопывание, кружение, различные подскоки. Поэтому чаще следует 

использовать музыкальное сопровождение в разных видах занятий по физической 

культуре.  

Увеличению двигательной активности малышей способствует благоприятная 

окружающая обстановка: много свободного места в группе, большое разнообразие 

предметов и игрушек, непосредственное участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

Размещение физкультурного оборудования  
 В групповой комнате следует освободить место, соответствующим образом 

расположить оборудование, предоставив малышам в свободное пользование разные 

игрушки и пособия, стимулирующие их двигательную активность.  

 Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их делать самим все, что им 

посильно и интересно. Для этого советуем некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, 

шарики, массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной полке так, чтобы ребенок с 

пола мог их достать. Под полкой следует поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10 

-15 см), на который ребенок может встать и взять интересующий его предмет. С целью 
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увеличения двигательной активности детей любимые игрушки (зайчик, мишка, лисичка) 

целесообразно расставлять на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. д.).  

 Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным 

уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

одной свободной стены.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка «Физкультурный 

уголок». У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на 

другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца 

и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли 

им свободно пользоваться. 

Средняя группа 
 Возрастной период детей от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием 

разных форм двигательной активности, которая во многом обусловлена их достаточным 

запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, стремлением 

выполнять движения совместно, небольшими группами. Детям этого возраста интересны 

наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие скорости, ловкости и 

точности их выполнения. 

 Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных движений. 

У них возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

увеличения двигательной активности детей за счет хорошо освоенных способов действий 

с разными пособиями. Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые формируют ответственность у них за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Следует добиваться, чтобы дети к концу года 

самостоятельно организовывали подвижные игры с небольшой группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей обстановки (организация свободного места для игр, 

рациональный подбор физкультурного оборудования, поощрение индивидуальных игр с 

пособиями) остается в средней группе одним из путей повышения двигательной 

активности детей. 

Размещение физкультурного оборудования  
 В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» –тележку на 

колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. «Физкультурный уголок» располагается в углу 

комнаты. Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, 

где нет батарей. В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

 С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 

Старшая и подготовительная группы 
 Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. Дети 5 -7 лет активны, умело пользуются своим 

двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной и зависимой от 
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эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей 

деятельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являются 

хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной активности. 

 Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами 

выполнения, а также некоторыми элементами 

техники. Они способны получать удовлетворение в результате успешного достижения 

цели и преодоления трудностей. Детям этого возраста свойственен широкий круг 

специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации. 

 Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные 

условия для выполнения разных видов физических упражнений с использованием 

пособий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и самостоятельность. 

 На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и 

упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь 

определенным правилам и применять разученные ранее движения в соответствии с 

игровыми ситуациями.  

Размещение физкультурного оборудования  

 Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем.Оборудование 

для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в 

группе. Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

4.1.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия МБДОУ д/с №58 обеспечивают возможность 

достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, 

выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  пожарной 

безопасности и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда 

работников. 

Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа воспитанников 

с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры, учитывая особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализации образовательной программы 

регламентируется Положением о формировании библиотечно-информационных ресурсов 

в МБДОУ, Библиотечно-информационный фонд является составной частью методической 

службы и используется в образовательном процессе в целях обеспечения права 
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участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. В структуру библиотечно-информационных ресурсов 

входят: основной фонд – собрание печатных методических изданий по различным 

направлениям образовательного процесса; фонд электронных ресурсов, который 

формируется следующими видами документов: электронные документы на съемных 

носителях информации, цифровые копии печатных документов или других аналоговых 

документов, размещенные на собственных технических средствах (автономных 

автоматизированных рабочих местах), электронная база методических материалов по 

различным направлениям образовательного процесса (картотеки, методические 

рекомендации, методический письма, методические кейсы, мультфильмы и т.д.); фонд 

документов социально-гуманитарной направленности – литературно-художественные 

произведения, справочные и научно-популярные издания, подписные издания; подсобный 

фонд - материалы из опыта педагогов МБДОУ. 

 Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

МБДОУ д/с №58 оснащено  автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет 1 спортивную площадку. На 

территории имеются площадки для прогулок детей, «Тропа Здоровья», опытно-

экспериментальные участки, «экологическая тропа», садово-огородный участок, зона 

отдыха.  

 

Материально-техническое оснащение МБДОУ 

Медицинский 

блок 

(медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор) 

Проведение медицинских, лечебно-профилактических мероприятий. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, 

которое соответствует санитарно-

гигиеническимтребованиям;имеетсядостаточноеколичествомедикамент

овдляоказанияпервойнеотложнойпомощи,здесьжепроисходитосмотрде

тейиих изоляция в случае заболевания. 

Пищеблок Оборудованмоечнымиваннами,стеллажамидляпосуды,раковинойдлямы

тьярук,жарочнымшкафом, водонагревателем, электрическими плитами, 

электрическими сковородами, стационарными мясорубками, 

холодильниками, холодильным шкафом, морозильными камерами, 

весами площадочными, весами электрическими. 

Расстановка технологического оборудования обеспечивает свободный 

подход к нему и правильную поточность производственных процессов. 

Оборудование пищеблока соответствует требованиям СанПиН. 

Прачечная Оборудована стиральными машинами, сушильной машиной, 

гладильным катком, гладильной доской, электрическими утюгами. 

 

Дополнительные помещения ДОУ 

Речевое  развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинеты 

учителя-

логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 
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Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет 

социального 

педагога 

НОД(индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Психологическая 

профилактика, 

консультирование, 

коррекция 

Кабинет 

психолога 

НОД 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических 

процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, 

сотрудники 

Мини-музей 

русской народной 

культуры 

«Горница» 

НОД 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Формирование у 

детей личностной 

культуры, приобщение 

их к богатому 

культурному 

наследию русского 

народа, освоение 

детьми национальной 

культуры 

Образовательный 

центр 

«УникУМ» 

НОД 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Развитие у детей 

основ технического 

творчества и 

робототехники 

Образовательный 

центр 

«PROFмалыш» 

НОД 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Формирование у 

детей основ ранней 

профориентации 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей, 

их эмоционально- 

волевой сферы Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Музыкальные 

руководители, 

ребенок 

Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 
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Физическое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный 

зал 

НОД Инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

(ритмика), 

воспитатели, 

группы и 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

возрастные 

группы 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

(ритмика), 

воспитатели, 

дети, родители 

Спортивная секция 

«Апельсин» 

Руководитель 

секции, дети 

Центр 

корригирующей 

физкультуры 

Занятия по лечебной 

физкультуре 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика и 

коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

Центр 

сенсорной 

интеграции 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Коррекция и развитие 

психических процессов, 

речи детей, коррекция 

звукопроизношения 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации 

В МБДОУ имеются технические средства обучения:  2 мультимедийных проектора, 

1 интерактивная доска, 12 магнитофонов в группах, 3 музыкальных центра, 6 

компьютеров с доступом к сети Интернет, объединенных в локальную сеть, 4 ноутбука, 4 

принтера, факс, 3 сканера.  

Оборудовано общее  рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 

подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет 

ресурсами для организации образовательной деятельности дошкольников. 

Обеспечение и пополнение образовательной Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания осуществляется в соответствии с 

рекомендациями министерства просвещения РФ:письмо от 13 февраля 2023 г. n тв-

413/03«По формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
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комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования». 

4.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-

волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили 

у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 

нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три 

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", 

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! 

Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); 

"У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 

лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", 

"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые 

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто 

это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 

песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 

сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги 

"Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

ѐж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый 

ѐжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", 

пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни 

С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка 

и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 
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Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка 

в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и 

кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина. 

 От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет 

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, 

бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (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. A. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый 

дождик" (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 B.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 ѐлочку"; 

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 
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книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой 

и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный 

ребѐнок", "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 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); 

Пени 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 Алѐнушка 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; "Жѐлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верѐвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котѐнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берѐза"; 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 
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лукоморья дуб зелѐный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растѐт 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"; Чѐрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", 

"На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; 

Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; 

Сладков Н.И. "Серьѐзная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирѐв Г.Я. "Про пингвинов" 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котѐнок" (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. "Домовѐнок 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 

поѐт?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки 

по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конѐк-горбунок"; Заходер Б.В. 

"Серая Звѐздочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алѐнушкины 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 слѐзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мѐртвой 

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 X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утѐнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонѐнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 
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Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (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" (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (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. "Поѐт зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелѐная 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 Всѐ наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьѐва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 

Степанов В.А. "Что мы Родиной зовѐм?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Чѐрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьѐв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Лѐле и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Серѐжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 

рассказа по выбору); Сладкое 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". 
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Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Тѐплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. 

"Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" 

(пер. с англ. Г. 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). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", 

муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. 

Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном 

я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я 

иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как 

тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. Александрова; 

"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; 

"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 
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Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с 

Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", 

муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики 

и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец 

около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. 

Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", 

муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. B. Агафонникова; 

"Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 

медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие 

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 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", 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. 
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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 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. З. Петровой; 

"Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", 

"Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. 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. 
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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; "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; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая 

хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", 
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муз. Ю. Слонова, 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 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 
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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 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в 

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей 

гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

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 Алѐнушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. 

Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 

на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 

"Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребѐнка, 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 

ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
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анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребѐнка. 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 Федерации12. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. 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", режиссѐр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер 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 A. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ѐлке", 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. Уфимцев, 

1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 
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Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", 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. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссѐры: 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", режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звѐздные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), 

студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия WaltDisney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 



173 
 

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. 

4.1.5. Кадровые условия 

Реализация образовательной Программы МБДОУ  обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 

г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

В соответствии со штатном расписанием осуществляется реализация Программы 21 

педагогами из них: 

-  должность «Воспитатель» - 10 педагогов. 

-  должность «Педагог-психолог» - 2 педагога. 

-  должность «Социальный педагог» - 1 педагог. 

- должность  «Учитель- логопед», «Учитель-дефектолог» - 4 педагога. 

- должность «Музыкальный руководитель» - 2 педагога. 

- должность «Инструктор по физической культуре» - 1 педагог. 

- должность «Тьютор» - 1 педагог. 

В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств учредителя.  

4.1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы МБДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. Основными компонентами режима в МБДОУ 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
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метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 

режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все 

возрасты 

9.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все 

возрасты 

17.00 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 

3 лет 

10 минут 

от 3 до 4 

лет 

15 минут 

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 более 

от 1,5 до 

3 лет 

20 минут 

от 3 до 4 

лет 

30 минут 

от 4 до 5 

лет 

40 минут 

от 5 до 6 

лет 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 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 
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Продолжительность ночного 

сна не менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей 

до 7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все 

возрасты 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все 

возрасты 

7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребѐнка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы 

пищи определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед 

и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

 

 

Режим дня в  группах. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на холодный период (учебного года: сентябрь- 

май) для детей второй младшей группы (3-4 года) 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на теплый (летний оздоровительный период: июнь-

август) для детей (второй) младшей группы (3-4 года) 

 

Временной 
промежуток 

Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 

взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей), 

9.00—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки 

11.50—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45—15.45 Пролонгированный сон 

Временной Режимные моменты 

промежуток  

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 
взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 

(самостоятельная деятельность детей), 

9.00—10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) // игры//самостоятельная деятельность 

детей//индивидуальное взаимодействие 

10.15 - 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - 

занятие по физической культуре на открытом воздухе 

11.50—12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25—15.30 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.30—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 

процедуры, игры 

15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55—16.10 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры// досуг// 

самостоятельная деятельность детей // индивидуальное взаимодействие) 

16.10—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки //Игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 
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15.45—15.55 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 

процедуры, игры 

15.55—16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

деятельность по интересам, реализация тематических проектов, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное взаимодействие), 

возвращение с прогулки 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

 для детей средней группы (4-5 лет) 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.20—

8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 

10.45 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) // Игры//самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 

взаимодействие 

10.45 - 

10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.50 -

12.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 раз в неделю - 
занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.00—

12.25 

Подготовка к обеду, обед 

12.25—

12.35 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.35—

15.05 

Подготовка ко сну, сон 

15.05—

15.30 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30—

15.50 

Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 

15.50—

16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00—

16.30 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги, общение 

по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности) 

16.30 - 

17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.50 - 

18.00 

Подготовка к ужину, ужин 

18.00-

19.00 
Прогулка //игры//самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на теплый (летний оздоровительный период: 

июнь-август) для детей средней группы (4-5 лет) 

Време

нной 

Режимные моменты 

проме

жуток 

 

7.00—

8.20 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми на открытом воздухе 

8.20—

8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—

10.45 
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе по 

реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.45-

11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 - 

12.00 
Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ) - объединяющие игры, 

общение, деятельность по интересам, возвращение с прогулки 

12.00

—

12.25 

Подготовка к обеду, обед 

12.25

—

12.35 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.35
—

15.05 

Пролонгированный сон 

15.05

—

15.50 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.50

—

16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

16.00

—

17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.50 - 

18.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

для детей старшей группы (5-6 лет) 

Временной 

промежуток 

Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50—9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00 - 10.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации // 
игры самостоятельная деятельность детей 



179 
 

10.40 - 10.45 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 раз в 
неделю - занятие по физической культуре 

12.15—12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40—12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.50—15.20 Сон 

15.20—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.30—15.55 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.55—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10—16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

//Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 

16.35 - 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05 - 19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на теплый (летний оздоровительный период: июнь-

август) 

 

Временн

ой 

промежу

ток 

Режимные моменты 

7.00—

8.30 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.30—

8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—

10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе по 

реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.40-

10.45 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

 для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

 

Временной Режимные моменты 

промежуток  

7.00—8,30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 

взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50—9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00 - 10.50 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, 

образовательные ситуации) // самостоятельная деятельность детей, игры - 

общая длительность, включая перерывы 

10.50-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 

1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.15—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.45 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.45—15.15 Сон 

15.15—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

10.45 - 

12.10 
Продолжение прогулки (в знойные дни в помещении групп или залов) - 

объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки 

12.10—

12.35 

Подготовка к обеду, обед 

12.35—

12.45 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45—

15.20 

Пролонгированный сон 

15.20—

15.45 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—

16.05 

Подготовка к полднику, полдник 

16.05—

17.55 
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55 - 

18.05 

Подготовка к ужину, ужин 

18.05-

19.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 
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16.00—16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.30 - 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ на теплый (летний оздоровительный период: июнь-

август) для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Временной Режимные моменты 

промежуток  

7.00—8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.45-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55 - 12.15 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение, деятельность по 

интересам, возвращение с прогулки 

12.15—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45—15.20 Пролонгированный сон 

15.20—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 
по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

4.1.7. .Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №58 

№ Направление 

рабочей 

программы 

воспитания 

Мероприятие Месяц Возраст 

1 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 
воспитание», 

«музыкальное 

воспитание» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

(развлечение) 
январь 

Младший 

Средний 

старший 

2 Физическое 

развитие- 

«воспитание 

Праздник 

«Не-болейки» 
январь 

Младший 

Средний 

старший 
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культуры 

здоровья" 

3 Познавательное 

развитие 

(все 

направления) 

«Умники и умницы» - 

 
февраль 

Средний 

старший 

4 Познавательное 

развитие – 

«экономическое 

воспитание» 

Фестиваль профессий февраль 

Младший 

Средний 

старший 

5 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«патриотическо

е воспитание» 

День защитников 

Отечества 

(23.02) 

(Праздник) 

февраль 

Младший 

Средний 

старший 

6 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Волшебная шкатулка 

с желаниями мам» - 

Международный 

женский день (08.03) 

(Праздник) 

март 

Младший 

Средний 

старший 

7 Познавательное 

развитие –

«экологическое 

воспитание» 

«В мире животных» 

(проект) 
март 

Младший 

Средний 

старший 

8 Художественно-

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

«Чемодан с чудесами» 

- 

Всемирный день 

театра 

март 

Младший 

Средний 

старший 

9 Познавательное 

развитие 

(все 

направления) 

«Тайна космических 

далей» -коллективные 

проекты 
апрель 

Младший 

Средний 

старший 

10 Познавательное 

развитие –

«патриотическо

е воспитание» 

«Большое 

космическое 

путешествие» - 

День космонавтики 

апрель 

Младший 

Средний 

старший 

11 Познавательное 

развитие – 

«этико-

эстетическое 

воспитание» 

«Путешествие по 

станицам любимых 

книг» - тематический 

день 

апрель 

Младший 

Средний 

старший 

12 Познавательное 

развитие –

«экологическое 

воспитание» 

«Земля- наш общий 

дом» - 

День Земли(22.04) 

(Праздник) 

апрель 

Младший 

Средний 

старший 

13 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

Праздник весны и 

труда (01.05) 
май 

Младший 

Средний 

старший 
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14 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«патриотическо

е воспитание» 

День Победы 

(09.05) 
май 

Младший 

Средний 

старший 

15 Физическое 

развитие- 

«физическое 

воспитание" 

Спортивный праздник май 

Младший 

Средний 

старший 

16 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«До свидания, детский 

сад!» - выпускной 

праздник 

май 

Подготовительн

ые к школе 

группы 

17 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Пусть всегда будет 

солнце!» - 

Международный день 

защиты детей 

(Праздник) 

июнь 

Младший 

Средний 

старший 

18 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Россия, Россия – края 

дорогие!» 

День независимости 

России (12.06) 

(Праздник) 

июнь 

Группы 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

19 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«День семьи, любви и 

верности» 

(08.07) 

июль 

Младший 

Средний 

старший 

20 
Познавательное 

развитие –

«патриотическо

е  воспитание» 

«На поле танки 

грохотали…» 

(80 лет со дня танкового 

сражения под 

Прохоровкой) (12.07) 

июль 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

21 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Город первого 

салюта» - 

(День города) (05.08) 

август 

Младший 

Средний 

старший 

22 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«День 

Государственного 

флага России» 

 

август 

Младший 

Средний 

старший 

23 
Познавательное 

развитие 

(все 

направления) 

«Детский сад нас 

видеть рад!» - 

Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

сентябрь 

Воспитанники 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

24 Познавательное 

развитие 
«… Недаром помнит 

вся Россия про день 
сентябрь 

Познавательное 

развитие 
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(все 

направления) 
Бородина!» 

(210 лет о дня 

Бородинского 

сражения) 

(все 

направления) 

25 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Будем крепко мы 

дружить, нашей 

дружбой дорожить» - 

День  дружбы 

сентябрь 

Младший 

Средний 

старший 

26 Познавательное 

развитие 

 

«Изучаем родной 

край» - тематический 

день 

сентябрь 

Младший 

Средний 

старший 

27 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

День работника 

дошкольного 

образования 

сентябрь 

Младший 

Средний 

старший 

28 
Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

Международный день 

пожилых людей (01.10) 
октябрь 

Воспитанники 

средних, 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

29 
Художественно-

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание», 

День музыки (01.10) октябрь 

Воспитанники 

средних, 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

30 Художественно-

эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание», 

«патриотическо

е воспитание» 

«У моей России длинные 

косички…» - досуг 
октябрь 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

31 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

День урожая (проект) октябрь 

Младший 

Средний 

старший 

32 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

День отца в России 

(16.10) – (развлечение) 
октябрь 

Младший 

Средний 

старший 

33 Познавательное 

развитие –

«экологическое 

воспитание» 

«Путешествие в 

осенний лес» - 

(проект) 
октябрь 

Младший 

Средний 

старший 

34 Художественно- «Осенины» - Осенний октябрь Младший 
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эстетическое 

развитие – 

«музыкальное 

воспитание» 

праздник Средний 

старший 

35 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

День народного 

единства (04.11) 
ноябрь 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

36 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Давайте жить 

дружно!» 

(день толерантности) 
ноябрь 

Младший 

Средний 

старший 

38 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Все на Земле от 

материнских рук» -  

День Матери 

(праздник) 

ноябрь 

Младший 

Средний 

старший 

39 Познавательное 

развитие 

«патриотическо

е воспитание» 

День 

Государственного 

герба РФ 

ноябрь 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

40 Познавательное 

развитие 

«патриотическо

е воспитание» 

Международный день 

инвалидов (03.12) 
декабрь 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

41 Физическое 

развитие- 

«воспитание 

культуры 

здоровья" 

«Зимние забавы» 

(День Еатерины- 

санницы) 
декабрь 

Средний 

Старший 

дошкольный 

возраст 

42 Художественно-

эстетическое 

развитие  

«изобразительна

я деятельность» 

 

Международный день 

художника 
декабрь 

Младший 

Средний 

старший 

43 Физическое 

развитие- 

«воспитание 

культуры 

здоровья" 

«Что нам нравится 

зимой» - 
физкультурный 

праздник 

декабрь 

Младший 

Средний 

старший 

44 Социально-

коммуникативно

е развитие – 

«социальное 

воспитание» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
декабрь 

Младший 

Средний 

старший 

45 Художественно-

эстетическое 

развитие – 
Новогодний праздник декабрь 

Младший 

Средний 

старший 
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«музыкальное 

воспитание» 

4.2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Вместе весело играть» 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно- ролевых игр, 

дидактических игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических игр, представленных в 

содержательном разделе программы, также для организации подвижных игр необходима 

площадка и инвентарь: мячи, обручи, ленты. Интерактивная доска и компьютер нужны 

для организации виртуальных экскурсий и презентации проектов. 

Программа «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущих инженеров» 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Принципы отбора перечня игрового оборудования с позиций ФГОС дошкольного 
образования 

  В соответствии с п. 3.3.1 ФГОСдошкольного образования, развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. 

Оборудование и пособия: 

•Металлический конструктор. 

•Учебно-игровое пособие  «Дары Фрѐбеля». 

•Набор «Полидрон. 

•Конструкторы «LEGO»,«LEGO WEDO» и «LEGO WEDO 2.0.» 

•Деревянный конструктор. 

•Пластмассовый конструктор «Техник». 

•Набор «Полидрон «Гигант». 

•Конструктор «Первые шаги в электротехнику». 

•Набор «Полидрон Магнитный». 

•Пластмассовый конструктор «Изобретатель». 

•Робо-Мышь. 

•Робо-Пчела. 
Инженерная книга 

 Инженерная книга -  представляет собой подробный дневник всех занятий с 

детьми, в котором все этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, задачи, 

решения описываются «детским языком». Для этого используются рисунки, схемы, 

простейшие чертежи. 

 В инженерной книге дети отмечают этапы работы над созданием модели, 

фиксируют правила техники безопасности, результаты своей деятельности. 

 В книгу можно как занести схематическое изображение хода конструктивно-

модельной деятельности, так и зарисовать, какие материалы были выбраны, какие 

инструменты понадобились. 

 Книга должна вестись регулярно, отражать реальный, живой процесс работы над 

моделями, фиксируя различные аспекты детской деятельности по созданию моделей. 

 Плюсом является аккуратное оформление книги, наличие большого количества 

детских рисунков и условных обозначений, а также простейших чертежей. 

 Предметная среда для самостоятельной деятельности детей также должна 

способствовать и творческому развитию детей. Поэтому необходимо предоставлять 

дошкольникам не только сами материалы, но и образцы для возможной работы. Педагог 
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должен позаботиться о том, чтобы у детей было достаточное количество различных 

материалов для всех возможных желающих продолжить работу. 

 Группа должна быть оснащена наборами для конструирования, специальной 

удобной мебелью, строительными наборами, фигурками животных, людей, сказочных 

персонажей, деревьев и пр. При комплектовании материалов необходимо 

четкоотслеживать возрастную ориентированность каждого конструктора, набора (эти 

сведения указываются либо на упаковке, либо на сертификате качества). 

 

Программа «Умные сказки в добрых играх» 

Методическое обеспечение: 

Перечень игр  

№ п/п Наименование Количество (в шт.) Примечание 

Игры В.В. Воскобовича 

1. «Чудо-Соты 1» 10  

2. «Чудо-Крестики 1» 10  

3. «Чудо-Крестики 2» 10  

4. «Чудо-Крестики 3» 10  

5. «Прозрачный квадрат» 10  

6. «Квадрат Воскобовича двухцветный» 10  

7. «Змейка» 10  

Пособие 

1. «Фиолетовый лес» 1 Малый или большой 

2. Комплект к программе «Умные игры в 

добрых сказках» 

1  

Игры других авторов 

1. «Сложи узор» (деревянный) Б. П. 

Никитина 

10 Сочетается с 

«Прозрачным 

квадратом» В.В. 

Воскобовича 

2. «Кубики для всех»  

Б. П. Никитина 

10  

3. «Логические блоки Дьенеша» 5 Одна коробка на 3-4 

детей 

4. «Цветные счетные палочки 

Кьюизенера» 

5 Одна коробка на 3-4 

детей 
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V. Дополнительный раздел 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ с ТНР   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

(далее– Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  №58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с 

№ 58) 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 –ФГОСДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

- 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

1. Парциальная программа социально- коммуникативного развития дошкольников 

«Вместе весело играть», Серых Л.В., Волошина Л.Н. и др.  
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2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

3. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Умные игры в 

добрых сказках» Макушкина С.В.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 10.2. ФАОП ДО): 

1) реализация содержания АОП ДО; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ с 

ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ с ТНР как субъекта отношений с 

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

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

*Ссылка на  федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: пункту 39.3. ФАОП ДО 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/


190 
 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся 

дошкольного возраста: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного пространства Российской 

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

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

• просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого - педагогической    компетентности    в     вопросах     охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

• способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) в ДОУ строится 

с соблюдением следующих принципов: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка; 

• открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из родителей 
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(законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами 

и родителями (законными представителями) выстроен обмен информацией об 

особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги ДОУ 

придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); предусмотрено 

этичное и разумное использование полученной информации как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

• осуществляется индивидуально - дифференцированный подход к каждой семье: 

при взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к 

педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребѐнка с родителями (законными 

представителями), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 
 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, 

еѐ запросах в отношении 

охраны здоровья и развития 

ребѐнка, об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей). 

Планирование работы с семьей 

с учѐтом результатов 

проведенного анализа. 

Согласование воспитательных 

задач. 

Опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

"почтовый ящик", 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 

видов деятельности детей. 

2.Просветительское 

направление  

 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам; 

-особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

-ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

Групповые родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для 

родителей.  

Информационно-

просветительские газеты, 

издаваемые ДОО для родителей, 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных 

представителей); сайт ДОО и 
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господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

-информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы; условиях  

пребывания ребѐнка в группе 

ДОО; содержании  и методах 

образовательной работы с 

детьми; 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных 

представителей) и детей. 

Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и 

другое  

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях 

семьи, особенностей поведения 

и взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом, 

возникающих проблемных 

ситуациях, способам 

воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия 

с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного 

возрастов, способам  

организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому. 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных 

условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребѐнком 

Использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения 

образовательных задач, 

привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и 

воспитательных задач. 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, информирует о плане 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях 

ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию домашних занятий с ребенком на основе методических рекомендаций 

учителя-логопеда; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно. 

Виды и формы деятельности организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в рамках решения воспитательных задач: 
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Направления 

воспитания 

Формы работы Основные задачи 

сотрудничества 

Патриотическое  Групповые формы работы  
*Родительский комитет групп. 

*Родительские собрания 

(групповые, общесадовые). 

*Родительские конференции. 

*Педагогические гостиные. 

*Педагогические лектории. 

*Мастер-классы. 

*Круглые столы. 

*Обучающие семинары. 

*Обучающие тренинги. 

*Взаимодействие в социальных 

сетях: сайт МБДОУ, Сферум, VК 

Индивидуальные формы работы  
*Работа специалистов по запросу 

родителей для решения проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

*Участие родителей в работе 

консилиумов, собираемых в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

*Участие родителей в реализации 

проектов, конкурсов, выставок, 

флешмобов, акций воспитательной 

направленности. 

*Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогического 

коллектива и семьи. 

*В формате выездных 

консультаций. 

Информационно-аналитические 

*Анкетирование  

* Опрос  

* Интервью и беседа 

Наглядно-информационные 

*Информационно-

ознакомительные объявления  

*Информационно-

просветительские стенды 

*Плакаты различной тематики 

(противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.). 

*Папки, письма, памятки, 

буклеты, бюллетени. 

Повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах 

патриотического воспитания 

ребѐнка, объединение усилий 

взрослых для успешного 

формирования у ребенка 

личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей 

страны. 

Духовно-

нравственное  

Повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания, объединение усилий 

взрослых для формирования у 

ребенка способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию и 

нидивидуально-ответственному 

поведению. 

Социальное  Помочь родителям воспитывать 

у ребенка ценностное отношение 

к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими 

людьми. 

Познавательное Вовлечение родителей в 

воспитание у ребенка стремления 

к истине, становление целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоциональное окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Физическое и 

оздоровительное 

Побуждать родителей 

показывать личный пример по 

охране и укреплению здоровья, 

становлению осознанного 

отношения к жизни как 

основоположной ценности и 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека. 

Привлекать родителей к 

совместной деятельности для 

овладения элементарными 

гигиеническими навыками и 
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*Образовательная афиша. 

*Постеры детских достижений.  

Традиционные формы 

взаимодействия с родителями 

дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, 

онлайн-конференции и т. д.) 

правилами безопасности. 

Трудовое Активизировать родителей к 

совместной деятельности по 

формированию ценностного 

отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщению 

ребенка к труду. 

Эстетическое Привлекать родителей к 

становлению у ребенка 

ценностного отношения к 

красоте. Повышать 

педагогическую культуру 

родителей в вопросах 

обогащения чувственного опыта 

и развития эмоциональной 

сферы. 
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