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ВВЕДЕНИЕ 

Нормативно-правовой основой для разработки адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Общества с 

ограниченной ответственностью «Корпорация детства» (далее – Программа, АОП, Организация, 

ДОО) являются следующие    нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

5. 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); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. от 08.11.2022); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

«Об утверждении федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

9. Уставом Организации и другими нормативно-правовыми документами 

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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс Организации 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с ТНР.  

Настоящая Программа разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Стандарт определяет 

инвариантные цели и ориентиры разработки образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса, возрастных  нормативов развития, общих и особых 
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образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается образовательная программа. Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АОП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация АОП для детей с 

ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– 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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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– музыкальная (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

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

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

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

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

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной образовательной программы были 

использованы комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. 

«Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
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детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, учитывающие разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
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используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 
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рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– 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; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
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– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
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Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

Программы использовались образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

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

а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 
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педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, Организация следовала общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности, принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами 

определяется  неравномерностью психофизического развития, особенностями речевого развития 

детей с ТНР, значительными индивидуальными различиями между детьми, а также особенностями 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием 

получает образование по основной образовательной программе дошкольного образования, а 

воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по образовательной программе дошкольного образования, имеющей 

в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности его образование осуществляется 

по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы, как:  

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия); 

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

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

экспериментирование и другие виды игр;  

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
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характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 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 со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 

выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 
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группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей 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 

дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей 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 детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной 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 специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 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 взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого 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 детей 

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 детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

детей 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:  

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 
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вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей 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 детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей 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 дети 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:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей 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 и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок 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 и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
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взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

В Программе используются разнообразные способы речевого развития детей, в том числе с 

учетом используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

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

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  
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Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 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 взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, 

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку 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 взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей 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 взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений 

в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей 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 детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

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 детей. 

У детей 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. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
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эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

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

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей 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:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

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 и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 



24 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

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

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 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 логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 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 детей, 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 детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 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 и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети 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). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, 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 детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
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своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) 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 детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 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 детей со взрослыми 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 и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 
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разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 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 

детей 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 

детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

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.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
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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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 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 дети 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 детей 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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

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

аспекты образовательной среды: 

2.3.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных);  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
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материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

2.3.2. Характер взаимодействия с педагогическими работниками; характер 

взаимодействия с другими детьми 

Взаимодействие с педагогическими работниками 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
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развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

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

время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

2.3.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
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проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

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

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 
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является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок -его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

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

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

реализуемой  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

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

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 
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форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей  

с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 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 медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей 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 детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей 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 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей 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, 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 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 дети 

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 детей появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

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

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

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
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схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

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

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

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

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте -  вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа -выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
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слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими -слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук - сук, мак - рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

– совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 – развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

– совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

– совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 
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– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

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

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

–  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

– различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

– определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

– находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

–  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

– правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

– различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

– определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

– пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

– грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

– использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

– соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

– овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

– свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

–  адаптироваться к различным  условиям общения; 

– преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 
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событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

2.5. Федеральная рабочая программа воспитания   

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. Ценности 

Родина  и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Ценности 

милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

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

воспитания. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культура 

и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника и с 

традиционными ценностями российского общества. С учѐтом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребѐнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими учреждениями образования и культуры (музеи, 

театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания  

Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического   направления   воспитания   –   содействовать   формированию  у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); 

формирование «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
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направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками 

и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

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

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию  

«Я сам!». Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности (лепка, 

конструирование, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 
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Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, словесно-речевой, 

музыкальной, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сопереживанию 

 

2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания. Уклад образовательной 

организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско- 

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Организации, задающий 

культуру поведения в сообществе, описывающий предметно-пространственную среду 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками Организации). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности обучающихся и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в пункте 1.2. Раздела I ФГОС дошкольного образования: 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, 

самоценность детства ˗ понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что это период подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей; 
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уважение личности ребенка. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в ДОО: в 

процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

общие для всего коллектива обучающихся Организации событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию; 

общение младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками; 

организация разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, совместные с родителями творческие 

мастерские, родительские клубы. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей; 

коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий; 

система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Создано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет решать воспитательно- 

образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности обучающихся. 

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 
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водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией; 

имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребѐнка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

Программа оставляет за образовательной организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации образовательной программы. 

В Организации созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, 

дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних 

садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОО, 

музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить 

образовательное пространство. 

Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для организации 

образовательного процесса с детьми с ТНР. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания администрация 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист Организации составляется по результатам мониторинга 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 
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потенциала реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества дошкольного образования. 

Использование образовательного ландшафта ближайшего соседа – Санкт-Петербурга – 

способствует расширению возможностей и развитию талантов обучающихся. 

Основная миссия Организации - удовлетворение образовательных потребностей семей в 

качественном воспитании и образовании. Социальными заказчиками реализации Программы как 

комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители обучающихся – как 

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

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей). Личностно- 

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей обучающихся. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Миссия ДОО: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечение гармоничного разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным 

и индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи 

Ценностными приоритетами, определяющими эту миссию, являются:  

˗ здоровье обучающихся; 

˗ развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая); 

общение как форма и средство развития и социализации; 

˗ приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям; 

˗ полноценное проживание ребѐнком дошкольного детства – создание атмосферы 

эмоционального благополучия; 

˗ сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьей. 

Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие: 

˗ ключевые мероприятия образовательной организации;  

˗ мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

˗ коллективные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников. 



50 

В проведении мероприятий поощряется помощь старших обучающихся младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Педагогические работники ДОО ориентируются на формирование детского коллектива, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками. 

В воспитательном процессе основной является игровая деятельность. Игра широко 

используется как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения. 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. 

Индивидуальная работа с детьми все возрастов проводится в свободные часы во время 

утреннего  приема, прогулок и т.п. в помещениях и на свежем воздухе. 

Для педагогического коллектива важной задачей является интеграция дошкольного и 

семейного воспитания, активное привлечение семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Особенности программы воспитания, отражающие ценности ДОО 

Ценности Отражение ценностей в рабочей программе воспитания 

Оформление помещений 

ДОО 

Оборудование Игрушки 

Родина и 

природа 

Мини-музей русской 

культуры и быта. 

Магнитные карты 

(путешествий по 

России). 

Патриотические уголки 

Тематические уголки. 

Природа на территории 

ДОО. Интерактивный 

уголок «Планета Земля», 

«Животные 

Ленинградской 

области», Календарь 

природы 

Государственные символы РФ. 

Народные костюмы, 

изделия народных промыслов. 

Видео и аудио материалы: 

мультфильмы, фильмы. 

(Земля, животные, птицы, 

природные зоны, погодные 

явления, природа 

Ленинградской области, СПб). 

Природные материалы. 

 Глобус 

Игры. Куклы в 

национальных костюмах, 

народные игрушки. 

Наборы животных, 

деревьев, растений… 

Звуки природы 

Милосердие, 

жизнь, добро 

Фотовыставки, выставки 

детских работ, 

информационные стенды 

Видео- и аудиоматериалы о том, 

что такое добро и зло (сборники 

мультфильмов, например, «Два 

жадных медвежонка», 

«Волшебный мешочек», 

«Цветик-семицветик»). Книги о 

верности, дружбе, милосердии. 

Оборудование для 

теневого театра. 

Пальчиковые куклы. 

Куклы-картинки. 

Настольный театр 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Стенды, оформление 

стен, рекреаций. Стенд с 

фото «Мои друзья», 

детские рисунки, 

поделки. Уголки для 

родителей. 

Тематические 

экспозиции к 

праздничным датам - 

День матери, День отца, 

День пожилого человека, 

День защитников 

Отечества 

Стенды «С днем рождения», 

«Наши именинники». 

Библиотека «Моя семья». 

Видеотека «Семейные 

традиции» (для просмотра 

детьми) Афиша: куда пойти 

С ребенком в выходной, 

объявления о поездках, 

экскурсиях, походах. 

Пальчиковые куклы 

«Семья». Костюмы 

«Бабушка», «Дед». 

Конструкторы «Лего» 

(человечки). Игровое 

оборудование и игрушки 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья». Дидактический 

материал об эмоциях и 

коммуникации 
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Ценности Отражение ценностей в рабочей программе воспитания 

Оформление помещений 

ДОО 

Оборудование Игрушки 

Познание Стенды, оформление 

стен, рекреаций. 

Уголки для родителей. 

Тематические 

экспозиции к 

праздничным датам 

Наборы для проведения 

опытов, экспериментов 

Музыкальный уголок. 

Художественная мастерская. 

Мини-кухня, глобус, книги, 

компьютер, географические 

карты. Уголок познавательно- 

исследовательской и опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Пазлы «Планета Земля». 

Музыкальные 

инструменты. Игры- 

викторины с кубиками. 

Настольные печатные 

игры с буквами и 

цифрами. Игрушки и 

игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

Жизнь и 

здоровье 

Уголки здоровья, 

правила поведения.  

О здоровом образе 

жизни (стенды, плакаты) 

Уголки безопасности. 

Спортивная площадка. 

Картотеки и плакаты Книги, 

энциклопедии Видео- 

и аудиоматериалы 

(мультфильмы, фильмы о 

здоровье, спорте) 

Папки-передвижки по теме. 

Конструктор 

«Части тела». Уголок для 

сюжетно- ролевых игр 

«Больница», «Ветеринар» 

и т.п. Муляжи овощей и 

фруктов, 

Здоровый 

образ жизни 

Площадка ПДД. 

Тематические уголки по 

ПДД. Тематические 

уголки о спорте, о 

проведении 

Олимпийских игр. 

Уголок уединения 

Родительский уголок - о 

воспитании здорового ребенка. 

Тренажеры. 

Оборудование для 

двигательной активности. 

Ростомеры 

продуктовая корзина 

(что полезно, а что 

вредно для питания) 

Мячи, скакалки и т.п в 

физкультурном уголке 

Труд Фото-стенд «Профессии 

наших родителей», 

«Семейные профессии». 

Стенд «Дежурство». 

Уголок природы. 

Оборудование для сюжетно- 

ролевых игр «Больница», 

«Парикмахерская», «Шоферы» 

и др. Оборудование уголка 

природы (тазик, лейка, фартук, 

опрыскиватель, палочки для 

рыхления). Оборудование для 

труда в природе (детские 

лопаты, грабли). 

Пазлы «Профессии». 

Инструменты повара, 

доктора, парикмахера. 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр по 

различным профессиям. 

Культура и 

красота 

Центры театральной и 

музыкальной 

деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. 

Изостудия. Библиотека. 

Музыкальные уголки, 

выставки книг в группах, 

холлах. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Интерактивная доска, 

проектор, ширмы, занавесы, 

напольные маркеры (изба, 

печь), медиатека (музыкальное 

сопровождение, песни, сказки, 

виртуальные экскурсии); 

картотеки (игр, песен). Книги, 

пособия, народные костюмы, 

изделия народных промыслов, 

заготовки для творчества по 

народным промыслам. Набор 

картинок «Правила поведения 

в библиотеке», «Правила 

поведения в театре» 

Оборудование для творческой 

деятельности (материалы, 

костюмы, атрибуты). 

Репродукции картин, изделия 

народных промыслов. 

Поделки, украшения для 

групп, сделанные своими 

руками 

Матрешки, деревянные 

игрушки. Куклы в 

нарядных платьях, 

народных костюмах 

Разные виды театров, 

музыкальные 

инструменты, расписная 

посуда. 
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Воспитывающая среда образовательной организации. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются еѐ 

содержательная насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда включает: условия 

для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, другим 

людям, себе; условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; условия для становления 

самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

В ДОО проводится большая работа по художественно-эстетическому воспитанию: 

обучающиеся занимаются хореографией, вокалом, изобразительным и театральным искусством.  

К основным видам организации деятельности относятся: 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и т. п.), 

экскурсии (в музей, в школу и т. п.), посещение спектаклей, выставок; игровые методы 

(игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.). 

организация и проведение совместных концертов для родителей к праздничным и 

памятным датам. 

Задачи воспитания 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе 

Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

 

Цель 

 

Задачи 

 

Задачи образовательных 

областей 

 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Родина» 

и «Природа» 

Формирование 

у ребѐнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества 

и творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

Формировать «патриотизм 

наследника», 

испытывающего чувство 

гордости за наследие своих   

предков (предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности 

ради своей семьи), 

Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии 

и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела,   

 

Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям 

родной страны, к культурному 

наследию народов России 

Воспитывать уважительное 

отношение к флагу, гербу, 

гимну (государственным 

символам страны). Приобщать 

к традициям и великому 

культурному наследию 

российского народа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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  направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем–   на развитие   

всего   своего 

населенного   пункта, 

района, края, Отчизны в 

целом) 

  

Духовно- 

нравственное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности  

к духовному 

развитию, 

нравственному 

совершенствованию, 

индивидуально- 

ответственному 

поведению 

Развивать ценностно- 

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия 

в детско-взрослой общности 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта 

в его культурно 

историческом 

и личностном аспектах 

Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране. Воспитывать 

уважительное отношение к 

ровесникам, родителям, 

соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности. Воспитывать 

социальные чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, дружелюбие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

Способствовать

 освоени

ю детьми моральных 

ценностей Формировать 

нравственные качества и 

идеалы. 

Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению 

у детей опыта 

ответственного поведения. 

Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе правила 

и нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 

Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности. 

Поддерживать готовность 

детей к творческой 

реализации, сотворчеству с 

другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенность в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

Воспитывать у ребѐнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, 

в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношение к природе родного 

края, родной страны 

Содействовать получению 

опыта действий по охране 

природы. 

Познавательное 

развитие 

Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции эмоционально-

образного и 

интеллектуального 

способов его освоения детьми 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 
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Физическое и 

оздоровительное  

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

Способствовать 

становлению осознанного 

отношения 

к жизни как 

основоположной ценности. 

Воспитывать отношение к 

здоровью как совокупности 

физического, духовного 

и социального благополучия 

человека 

Развивать навыки здорового 

образа жизни. Формировать 

у детей представления о 

жизни, здоровье и физической 

культуре. Способствовать 

становлению эмоционально- 

ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию, 

овладению нормами и 

правилами гигиены 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, 

к доступному напряжению 

физических, умственных 

и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи. 

Научить бережно и 

уважительно относиться к 

результатам своего труда и 

труда других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое  

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте 

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

природе, в искусстве, 

в отношениях, развивать 

у детей желание и умение 

творить 

Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего мира, 

к произведениям искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию России, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира 

и внутреннего мира ребѐнка 

Формировать картину мира на 

основе интеллектуального и 

эмоционально-образного 

его освоения детьми 

Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности 

Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Воспитывающая среда ДОО является составляющей развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Построение единой воспитывающей среды включает в себя: определение единых целей и 

задач всего коллектива педагогов; подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) 

для достижения целей и задач; отношения: педагоги – дети – родители; совместно полученный 

результат. 

Важнейшие ориентиры при построении воспитывающей среды: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
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- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих ориентиров педагоги проявляют уважение к личности ребенка и 

развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создают 

условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают 

общие правила; обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; обсуждают с родителями 

(законными представителями) вопросы воспитания и включают членов семьи в совместное 

взаимодействие. 

Для реализации всех направлений воспитания в ДОО созданы все необходимые условия. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой в группах, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормального развития детей. 

Общности (сообщества) ДОО: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Педагогические работники являются примером в формировании 

полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют стремления к общению и 

взаимодействию; детскую дружбу; заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе доброжелательности; содействуют проявлению детьми заботы об 

окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; воспитывают в детях такие качества 

личности, которые помогают влиться в общество сверстников; учат детей совместной 

деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность - включает сотрудников ДОО и родителей 

обучающихся. Их 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 

ДОО. Данная задача предполагает совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка, выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. В данной общности необходимо содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать 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 
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усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

В целях реализации социального развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации при проведении воспитательной работы. 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены следующие 

принципы: 

единый подход образовательной организации и родителей к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольной организации для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение  

доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов. 

Главная цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

формирование у родителей психолого-педагогических знаний;  

приобщение родителей к участию жизни ДОО; 

оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и обучении детей; изучение 

и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями в процессе реализации Программы воспитания 

включает: 

ознакомление родителей на общих родительских собраниях с результатом работы 

Организации, анализ участия родительской общественности в ее жизни; 

ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

участие родительского комитета в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

целенаправленную работу по разъяснению родителям основных принципов дошкольного  

воспитания в его разных формах; 

обучение родителей на семинарах, практикумах, консультациях и открытых занятиях 

конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка посредством разных видов 

детской деятельности 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в Организации 

решается в четырех направлениях: 
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работа с педагогическим коллективом по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность Организации, совместная 

работа по обмену опытом; 

участие родителей (законных представителей) в управлении образовательной 

организацией. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся: 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого обучающегося. Знание ее 

особенностей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную 

работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного 

процесса. 

Особенно важна помощь от родителей в создании групповой библиотеки, поскольку обмен 

книгами между семьями создает между детьми благоприятные предпосылки для общения. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями обучающихся. Выставки детских работ являются интереснейшей 

формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, что результаты 

детской деятельности будут демонстрироваться родителям только в том случае, если ребенок сам 

выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, а качество работы оценено ребенком 

адекватно требованиям воспитателя. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями 

реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического и 

психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, 

консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещается вся необходимая 

для родителей информация, а также ответы на их вопросы. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в его развитии как неповторимой 

индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей 

и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. 

Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, 

вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. 

Родители – активные участники детских праздников, особенно приветствуется их 

присутствие на празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для 

всех детей: показ театральной постановки, исполнение музыкальных или поэтических 

произведений и др. 

Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, 

праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут 

статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми – это следствие взаимоотношений между родителями, 

поэтому с первых утренников («Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш 

уже творит») особое значение придается созданию положительной атмосферы во время беседы 

(чашка чая, негромкая музыка, угощение). Очень важно, чтобы все родители слышали про своих 
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детей только что-то позитивное, им нужно демонстрировать динамику развития ребенка в разных 

видах детской деятельности. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность помощникам и т.д.); 

папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества: 

событийные мероприятия, общие для всех групп ДО (народные праздники, праздники из 

календаря образовательных событий, праздники Детского сада); 

межвозрастное взаимодействие способствует взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Совместная деятельность обучающихся детского сада и начальной школы (праздники, 

театральные представления, концерты, социальные акции) создают благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения друг к другу, 

самостоятельности; 

народное творчество, знакомство с художественной литературой являются наиболее 

доступными и действенными видами искусства, обеспечивающие развитие личности детей 

дошкольного возраста в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками; 

организация разнообразных форм детских сообществ: кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Они обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей; 

система методического сопровождения семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач; 

культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания; 

общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

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; рассматривание и обсуждение картин и 
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книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация 

выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), экскурсии (в музей, в школу и т.п), посещение спектаклей, выставок; мастерская, 

редакция (газеты, журнала), трудовая акция, маршрутная игра, конструкторское бюро, 

коллекционирование, применение игровых методов (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). 

Важным аспектом воспитательной функции совместной деятельности в образовательных 

ситуациях является воспитание интереса к обучению, к процессу познания, формирование 

мотивов учебной деятельности, а также личностные ценности педагога, которые определяют его 

взаимоотношения со всеми участниками образовательных отношений. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Игрушки, материалы и оборудование в ДОО соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

образовательной организации и включает оформление помещений; оборудование; игрушки; знаки 

и символы РФ. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. РППС создана, как единое 

пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

Направление воспитания Основные события 

Патриотическое, духовно-

нравственное 

Создание в группах для детей младшего дошкольного возраста 

тематических выставок, посвященных природе родного края. 

Создание схемы-картинки «Моя малая Родина» с названиями улиц, 

зданий, сооружений и их назначением. 

 

Создание в группах детей старшего дошкольного возраста тематических 

уголков, посвященных историческим событиям. Церемония поднятия 

Государственного Флага Российской федерации с последующей беседой с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Социальное Создание в группах мини музеев, с фотоальбомами, авторскими 

книжками, альбомами с рисунками, рассказами. 

«Календарь образовательных событий», в который дети вносят 

праздники, мероприятия, все важные события. 

Физическое  

и оздоровительное 

В группах для детей младшего возраста - уголок Мойдодыра с книжками, 

раскрасками. Семейные эстафеты, спортивные праздники. 

Проекты на тему ЗОЖ с детьми старшего дошкольного возраста 

Трудовое Организация субботников. 

Познавательное Создание уголка «Хочу все знать!» Книги, журналы с познавательной 

информацией, муляжи, макеты, аудио и видео материалы, рисунки, 

фотоальбомы. 



60 

Эстетическое Посещение виртуального «Русского музея», беседы об искусстве. 

Электронная библиотека для детей и взрослых, просмотр видеозаписей 

концертов, детских спектаклей. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное); участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

2.5.4. Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровое обеспечение 

В целях реализации рабочей Программы воспитания штат Организации укомплектован 

квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательной организации 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается непрерывное сопровождение программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени еѐ реализации. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации программы или 

отдельных еѐ компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции.  

Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы образовательная организация создает 

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 собственных средств. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы:  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на еѐ основе 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребѐнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

полностью обеспечивает реализацию Программы. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда спроектирована с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС Организации учитывала особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом,  с учетом целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АОП, Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживает формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она построена на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – 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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 
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определѐнных игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершѐнность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 



65 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

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

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыкально-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 

чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно обеспечено пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Организации оборудованы  кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от 

их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно 

условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 
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приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый 

бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в 

привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, 

безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 

опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это 

среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального 

игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 

тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 

равновесия и др.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 

возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство 

с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
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прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам представлено в соответствии с социальным паспортом 

учреждений, размерами помещений,  их освещенностью и проч. В обобщенном виде оборудование 

сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными уголком 

на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для 

ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых 

дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и 

т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного типа 

(в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-дидактическим 

обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической обратной связью не 

используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 
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«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для мио-

гимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
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тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста* 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,  режим дня и 

занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Прогулка  09.40 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.40 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми 

по заданию логопеда 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

* Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

9.00 – 9.15 
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2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.25 – 9.40 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 (на прогулке) 

 
* согласно п. 11.13. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми 

по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 
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Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

Групповое занятие * 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

16.00 – 16.20 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 

Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

   

Групповое занятие*  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20  

(на прогулке) 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Примерный режим дня детей с ТНР  старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 
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- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

 Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Примерный режим дня детей с ТНР  старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.  

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  9.00 – 9.30 Логопед 
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2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления 

детей. 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы: 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год 

План является единым для группы компаний «Эрудит». 

Наряду с Планом, Организация проводит иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в ДОО. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, образовательные события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей: 

к явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; 

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям; 

народной культуре и традициям. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Цели и задачи: 

содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности; привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; 
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способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Условия: разнообразие форм, участие родителей, поддержка детской инициативы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, День Победы. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     

ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть программы).  

Основные  направления 

 

Условия места осуществления образовательной деятельности 

Климатические особенности Санкт-Петербург - самый северный в мире город-миллионер с 

населением более пяти миллионов человек.  

Санкт-Петербург и   Ленинградская область расположены на 

северо-западе Европейской части России. В состав региона входит 

часть акваторий крупнейших озѐр Европы – Ладожского и Онежского, а 

также часть Чудского озера. Более 70% территории региона занимают 

земли лесного фонда, в том числе особо охраняемые природные 

территории. Минерально-сырьевая база Ленинградской области 

представлена месторождениями песка и песчано-гравийных 

материалов, строительного и облицовочного камня, глинами, торфом, 

а также подземными водами. В настоящее время в регионе 

эксплуатируется более 100 месторождений полезных ископаемых. 

Всеволожский район как часть Ленинградской области расположен на 

Карельском перешейке, между Финским заливом Балтийского моря и 

Ладожским озером, крупнейшим в Европе и богатым рыбными 

ресурсами. Богатство природного, животного и растительного мира 

региона включает в себя и редкие, находящиеся под угрозой 

исчезновения виды (подвиды, популяции) диких животных и 
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дикорастущих растений, и грибов, обитающих (произрастающих) на 

территории Ленинградской области и занесѐнных в Красную книгу 

Ленинградской области. 

Климат - континентальный с умеренно холодной зимой и 

нежарким летом. Характер погоды неустойчивый, изменчивый во все 

сезоны, так как часто меняются морские атлантические и 

континентальные (умеренных широт) воздушные массы. 

Особенностью региона является постепенный переход от сезона к 

сезону, и часто бывает трудно установить конец одного и начало 

другого. Данные климатические условия позволяют проводить 

основную двигательную активность, а также решать ряд 

образовательных задач на прогулочных участках круглогодично.  

Процесс воспитания и развития в ОУ является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: Холодный период 

(сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание 

образовательной деятельности; Теплый, летний период (июнь - август) 

- составляется другой режим. Жизнедеятельность в теплый период 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Национально-культурные 

особенности 

Национально-культурные особенности представляет собой 

комплекс определенных материальных и духовных ценностей 

отдельного народа, которые сформировались под воздействием 

социальных аспектов и факторов окружающей среды. Определение 

национальной культуры касается и ее проявлений: в традициях, 

моральных нормах и установках, духовных ценностях и даже 

стереотипах определенного народа. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области издавна жили 

представители разных национальностей, культур и вероисповеданий. 

На территории обитали племена финно-прибалтийской группы: ижора 

и карелы, финны. Каждый из коренных народов обладает 

самобытной культурой, древней историей и ярким национальным 

характером. За последние годы увеличилась численность крупных 

этнических общностей – белорусов, украинцев, армян, 

азербайджанцев, узбеков, таджиков, молдаван. Сплочение и 

объединение нации происходит вокруг нашей общей истории, 

преданности родной земле. Развитие интереса населения к историко- 

культурному наследию региона, поддерживается за счѐт действующих 

музейных фондов, сохранения и развития народного 

многонационального искусства, создания современных 

многофункциональных культурно информационных центров, 

внедрения новых информационных технологий в различных областях 

культуры, развития художественного творчества, поддержки 

образования в сфере культуры и искусства. Активно развивается 

система мероприятий, направленная на сохранение национально-

культурных традиций через вовлечение дошкольников в деятельность 

по созданию мини музеев. 

Не менее важным являются традиционные ценности для той или 

иной группы, а также традиции бытования, включая народное 

искусство и культуру в целом. Использование метода «погружения в 

мир бытования», познакомит обучающихся с традициями, обычаями и 

верованиями этнических групп. 

Для знакомства дошкольников с национальной музыкой, 

ремеслами, танцами действует множество интерактивных музеев, 

проводятся различные фестивали и ярмарки. 

Социально-демографические 

особенности 

Социально-демографические особенности региона. 

Идет интенсивное жилищное строительство, что в свою очередь 

привело к резкому увеличению числа жителей. Треть семей являются 

многодетными. Большинство родителей имеют высшее образование. 

На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти много  крупных 
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промышленных предприятий. Взрослое население занято также  в 

социальной сфере и сфере обслуживания. Большая часть родителей 

обучающихся трудоустроена в г. Санкт-Петербурге. Этнический 

состав в основном имеет однородный характер. Основной контингент 

– дети из русскоязычных семей и небольшой процент детей из семей-

носителей другой языковой культуры. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив организует и реализует образовательную деятельность с 

обучающимися с ТНР в возрасте от 1 года до 7(8) лет, проводит работу по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников с учѐтом их индивидуальных способностей и 

возможностей. 

Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (п.2.11.ФГОС ДО). 

 Объѐм обязательной части Программы соответствует ФОП ДО и составляет 60% от общего 

объѐма Программы; объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

Содержание и планируемые результаты Программы - не ниже соответствующих содержанию и 

планируемых результатов федеральной программы (п.2.10. ФГОС ДО).  

Задачи Программы: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом 

парциальных программ, которые едины в определении ведущих направлений и не дублируют 

содержание друг друга. При формировании списка программ учитывались следующие признаки: 

единство технологических подходов; пропорциональное соотношение программных направлений. 
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшим условием реализации Программы является формирование в дошкольной 

организации детско-взрослого сообщества: дети - педагоги - представители семей обучающихся. 

Система работы по реализации Программы предполагает активное участие в образовательном 

процессе семьи. Модель взаимодействия, которую предусматривает Программа, позволяет 

придать семейному воспитанию целенаправленность. Участие в ней семьи способствует не только 

гармоничному развитию ребенка, но и укреплению семейных отношений, помогает найти общие 

точки соприкосновения, интересные и взрослым членам семьи, и детям. 

При организации совместной работы дошкольной образовательной организации с семьями 

необходимо соблюдать основные принципы: открытость ДОО для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка; 

дифференцированный подход к каждой семье. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. В основе процесса воспитания 

детей лежат традиционной ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребѐнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с детьми с ТНР: 

1) направленное на   формирование   личности   взаимодействие   взрослых   с   детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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4.2. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Перечень используемых парциальных программ, задачи и содержание 

образования (обучения и воспитания) по образовательным областям  
 

Название программы Описание программы 

О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать  

в экологию!»  

Включает в себя подробные методические разработки по реализации 

программы в работе ДОО. В основе лежат теоретические и практические 

исследования в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимые автором на протяжении многих лет. 

Банк России. Министерство 

образования и науки РФ 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет 

Е.А. Бехметьева 

«Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к культурному 

наследию  

Санкт-Петербурга» 

Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили  город.  

Г.Т. Алифанова  

«Первые шаги» 

Программа способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному 

городу, уважение к предкам. 

С.Р. Николаева 

«Народный календарь»  

Программа практически не требует специально отведенного времени для 

ознакомления обучающихся с народной культурой. Сведения о ней 

органично включаются в процесс занятий по экологическому воспитанию 

и изо-деятельности, могут быть сообщены ребятам в тот момент, когда 

они собираются на прогулку и т. д. Программа опирается  на народный 

календарь - богатый источник информации о приметах каждого дня, мудрости 
наших предков.  

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

Имеет художественно-эстетическую направленность.  

Программа предназначена для   работы с детьми старшего,  среднего   и   

младшего дошкольного возраста.  

Направлена на художественно- эстетическое развитие, восприятие 

явлений окружающей действительности, при этом  человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, 

но и эстетическими принципами. 

О.В. Бережнова,  

В.В. Бойко 

«Малыши-крепыши» 

 

В основу Программы положен системно-деятельностный подход 

создающий условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и 

самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

И.А. Генералова  

«Играем в театр» 

Программа художественно-эстетической направленности для детей 4–7 

лет, которая погружает их в таинственный мир театра. 

В программе рассказывается, то такое игровой тренинг и особенности его 

проведения; как с дошкольниками поставить спектакль; какие игровые 

упражнения использовать для развития воображения детей, социально-

коммуникативных навыков и формирования эстетического вкуса. 

Н. Верещагина 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 2-3, 3-4, 

4-5, 5-6, 6-7 лет в группе 

Программа разработана с целью оптимизации образовательного процесса 

в организации, работающим с группой детей 2-3 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка. 
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детского сада» 
В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

(«Мозаика-синтез») 

Программа "Математика в детском саду" позволяет формировать у 

детей элементарные математические представления. 

О.С. Ушакова Изложены психологические и лингвистические основы речевого 

развития детей в разных возрастных группах дошкольных 

образовательных организаций. Излагается ход занятий, направленных на 

развитие всех сторон речи ребенка - фонетической, лексической, 

грамматической, а также на овладение основами связной 

монологической речи. 

«Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

(«Сфера», 2019 г.) 
 

Г.Г. Григорьева, Д.В. 

Сергеева, Н.П. Кочетова и 

др. «Кроха» 

Программа и методика последовательного воспитания, обучения и 

развития малышей до 3-х лет, в которой раскрываются общие 

закономерности развития человека в раннем возрасте и четко обозначено: 

что, когда и почему надо делать с малышом, чтобы обеспечить его 

полноценное  развитие. Программа разработана в духе идей гуманизации 

семейного и общественного воспитания маленьких детей. 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Программа определяет ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о 

традициях русской народной культуры. 

О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры» 

Предполагает формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, побуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально – двигательной, 

художественной. 

Е.В. Колесникова 

«От звука к букве» 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте детей 2-7 лет 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина.  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях.  

В ходе реализации программы решается задача создания условий для 

формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения; 

 

Звуковая культура речи и 

подготовка к обучению 

грамоте в 

общеразвивающих 

группах ДОО на основе 

ФОП ДО  

СПб, ООО «Издательство 

«Детство ПРЕСС», 2023 

 

На основе сформированных навыков звукового анализа и синтеза старшие 

дошкольники обучаются чтению слогов, слов и предложений. У детей 

формируются навыки слогового анализа и синтеза слов, навыки анализа 

предложений. 

 

 

Содержание и цели парциальных программ: 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»  

Образовательная область: Социально-коммуникативное, познавательное развитие.  

Цель Программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность; формировать 

представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к 

ней. 

Содержание Программы: 

Программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у 

него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, 



83 

обобщение.  

Перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у 

детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста предусматривает 

использование педагогами современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного 

моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Система работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от трех до семи 

лет предусматривает совместное творчество педагога и ребѐнка, стимулирует познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечает требованиям педагогики сотрудничества. 

Содержание плана работы  

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 

обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно делают 

умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. 

Кроме того, экологические тетради содержат структурированный диагностический 

материал, необходимый для проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект 

«Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный современный 

иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают 

детям самостоятельно устанавливать причинно - следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогом методическую поддержку в реализации 

программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, мнемотаблицы, 

пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро 

пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом 

воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой: В основе программы 

лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе:  

система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных 

формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-

экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной 

литературы экологического содержания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора 

и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность построена 

на совместном творчестве педагога и ребенка представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки 

природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым 

оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей 

разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, 

мнемотаблицы. 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза 

опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребѐнком;  

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребѐнку историю своего города и высокую духовность,  

- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 
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ведущей деятельности  дошкольника - игровой. 

Основные задачи реализации программы 

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

Совершенствование коммуникативной связи между взрослыми и детьми  

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города 

Предполагаемые результаты: 

Дети свободно ориентируются в названиях памятников архитектуры; 

узнают на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

знают имена архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

знают имена людей, которые прославили наш город; 

узнают на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

знают названия элементов архитектуры; 

находят сходство и различия между памятниками архитектуры. 

Банк России. Министерство образования и науки РФ «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Образовательная область: Социально-коммуникативное, познавательное развитие.  

Цель Программы: воспитание у ребенка основ финансовой грамотности. 

Программа ориентирована на детей 5 - 7 лет и может быть реализована в течение одного 

или двух лет обучения. 

Программа состоит из четырѐх блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: 

«Труд и продукт (товар); 

«Деньги и цена (стоимость); 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»; 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Технологии экономического воспитания дошкольников 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности используются как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, 

экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, 

мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят 

интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. 

Перечень базовых финансово-экономических понятий: 

№ Понятие Описание 

5 - 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт труда, 

товар, услуга 

Понимание ребенком, что любой труд - это хорошо, сидеть без 

дела - плохо. На протяжении всей жизни необходимо 

трудиться. Результатом трудовой деятельности может быть как 

достижение поставленной цели (например, овладеть 

мастерством катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), 

так и товар или услуга. 

2. Деньги, монета, купюра, доход, заработок, 

заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать 

деньги можно трудом. Деньги - мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды 

денег (бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные деньги, 

семейный бюджет, домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и 

семейного бюджетов. Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 
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4. Сбережения, копилка, кошелек Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить. 

5. Покупка, цена, продажа, обмен, расходы, 

покупатель, продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена-

покупка». 

6. Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на 

время, обязан вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем 

ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

обещать и не занимать. Долг - это серьезное обязательство. 

                                                                                 6 - 7 лет 

1. План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и 

поэтому тратить их необходимо только с пользой, относиться к 

ним бережливо. 

2. Потребность, капризы, желание, 

возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями и 

потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: 

действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., 

есть ли возможность это купить. 

3. Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные 

товары и оказывают услуги. 

4. Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она 

может оказать на него. 

5. Богатство, бедность, жадность, щедрость Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за 

деньги не купишь. 

Основные направления и формы работы с родителями: 

Информационное направление включает: тематические стенды, создание странички на 

сайте дошкольной образовательной организации, родительский лекторий, консультации, создание 

библиотеки. 

Познавательное: создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое: праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

родительский клуб. 

Аналитическое: Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ 

мнений и запросов родителей. 

Тематический план и игровые технологии к программе: 

№ п/п Занятие/ мероприятие Содержание занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Старшая группа 5 - 6 лет 

 
Тема 1. «Окружающий мир, как результат труда людей» 

1.1. Труд - основа жизни Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр. Любой 

труд - это хорошо, сидеть без дела - 

это плохо. Виды домашнего труда. 

 

Беседа, игра-соревнование 

«Мои домашние обязанности», 

папка - передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о 

труде 

1.2. Работать и зарабатывать Работать означает трудиться за 

вознаграждение. Зарабатывать - 

получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно 

заработать наказание за провинность, 

проступок и т.п.). 

 

Беседа, ситуационные задачки, игра 

«Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно» 
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1.3. Все работы хороши, выбирай 

на вкус 

Знакомство с профессиями. 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются 

человеком для себя или для продажи 

(товар). 

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1.4. Творческое занятие Разбираемся, что будет, если люди 

перестанут работать и трудиться 

Технология «Клубный час». Читаем, 

обсуждаем, разгадываем загадки, 

представляем, рисуем. 

1.5. Мини-спектакль  

«В волшебном лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать. 

Интерактивный мини-спектакль 

1.6. Труд во благо Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1. Как придумали деньги Деньги - мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг). 

Технология «Клубный час». 

Беседа, чтение, разгадываем загадки, 

рассказ 

2.2. Какие бывают 

деньги, как они выглядят и 

откуда берутся 

Виды денег (монеты, банкноты). 

Изготовление денег: печать 

чеканка. 

Игровая технология (работа в малых 

группах). Беседа, исследование, 

чтение, игра «Нарисуем деньги для 

нашей группы» Тематический стенд 

«Какие деньги были и какими стали» 

2.3. Как деньги попадают к нам в 

дом. Трудовая денежка всегда 

крепка 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд, 

заработная плата родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не 

в чужом. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, обсуждение, игра «Как 

потопаешь, так и полопаешь»,  

сказка «Трудовые деньги».  

Рассказ «Отец и сын» 

2.4. Образовательный веб-квест 

«Путешествие с Гномом 

Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы». 

Веб-квест «Путешествие с Гномом 

по Денежному городу» 

2.5. Откуда берутся деньги и зачем 

они нужны? 

Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

3.1. Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. 

Соотносим потребности, желания и 

возможности 

Технология ТРИЗ Исследование: что 

необходимо человеку для жизни, 

игра «Выбираем самое важное», 

ситуационные задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», обсуждение 

3.2. Мини-спектакль «История про 

заек Мазаек» 
Различаем разницу между 

желаниями и потребностями. Учимся 

задавать себе вопрос и оценивать: 

действительно ли мне нужна та или 

иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить. 

Интерактивный мини-спектакль 

3.3. Наша мастерская Изготавливаются товары для 

ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим и пр. 

Технология моделирования. 

Творческо-трудовая деятельность 
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3.4. Стоимость и цена товара Разбираем цепочку товар-стоимость-

цена. Определяем стоимость товара 

(сделанных поделок: затраченные 

материалы, наше время и наш труд) 

и формируем цену. 

Технология «Клубный час». 

Игра «Сколько это стоит?», беседа 

«Как складывается стоимость 

товара», обсуждение 

3.5. Занятие «Реклама вокруг нас: 

хорошо или плохо?» 

Формируем правильное отношение к 

рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра (работа в 

подгруппах). Рекламируем 

собственные поделки, книжки для 

чтения в группе, игрушки для мини-

спектаклей 
3.6. Выгодно - невыгодно Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, реклама. 

Технология ТРИЗ. Ситуационные 

задачи, игра «Выбираем: дорого-

дешево, выгодно-невыгодно», сказка 

«Что за птица?» - обмен, сказка «Как 

старик корову продавал», «Что 

может реклама» - обсуждение 

3.7. Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 

скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения. Используем 

деньги нашей группы, придуманные 

ранее. 

Технология «Клубный час». 

Обсуждение, игра, праздник 

«Русская ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, торгуемся, 

обмениваемся, заключаем торговые 

соглашения, веселимся. Конкурс 

проектов «Этой ярмарки краски» 

3.8. Сюжетно-ролевая игра 

«Торговый Центр» 

Закрепление материала. 

Праздник в рамках «Финансовой 

недели». 

Технология «Ситуация года». 

Диагностика знаний и умений детей 

Подготовительная к школе группа (6 -7лет) Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

4.1. Тратим разумно, экономим Деньги зарабатываются трудом, и 

поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним 

бережливо. Бережливый человек 

всегда богаче. Воспитываем 

бережное отношение к труду и 

деньгам. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, чтение, игра «Деньги 

получил - ерунды накупил», 

викторина «Разумные траты 

сказочных героев», игра «Открываем 

бутербродную» 

4.2. Мини-спектакль «Лисенок 

Рыжик» 

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно мудро, с 

пользой для себя, а можно тратить 

понапрасну, без толку, 

бессмысленно. Навык бережливости, 

грамотного расходования 

вырабатывается с детства. 

Интерактивный мини-спектакль 

5.2. Долги Знакомимся с рассказом Валентины 

Осеевой «Долг» и русской 

поговоркой «долги к земле 

придавили». Выясняем, что долг 

может быть не только денежным, 

невыполненные обещания - это тоже 

долг. 

Чтение, обсуждение, читаем рассказ 

«Долг», обсуждаем рассказ и 

русскую поговорку 

5.3. Заплатить долг скорее, так 

будет веселее 

Осознаем, что если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить). 

Технология «Клубный час». 

Обсуждаем русские пословицы: 

- Умей взять, умей и отдать! 

- В долг брать легко, а отдавать 

тяжело. 

5.4. Мини-спектакль «Долг» Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник». 

 

 

 

 

Интерактивный мини-спектакль 

5.5. Досуг «Долг и ответственность» Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: если 

не уверен - лучше не обещать и не 

занимать. Долг - это серьезное 

обязательство. 

 

 

 

Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 
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Тема 6. «Учимся планировать» 

6.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». 

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования. 

Начинаем с планирования своего 

дня. 

Учимся организовывать свое время. 

Учимся решать несложные 

экономические задачи. 

Например: игровое задание - 

рассчитай сумму покупки в первом и 

во втором магазине, определи, в 

каком из магазинов выгоднее 

совершать покупки. 

Технология «Клубный час». 

Игра «План на следующий день», 

папка-передвижка «Мы планируем», 

беседа. Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в зоопарк и 

др.) 

6.2. Занятие «Творим добро» Понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится, 

уточнить, от чего зависят 

потребности человека, продолжать 

учить решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра (работа в 

подгруппах) 

6.3. Сделал дело - гуляй смело Учимся подводить итоги всего, что 

планировали и делали, 

анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать 

сообща. 

Игра «Сделал дело - гуляй смело», 

исследование, ситуационные 

задачки 

6.4. Мини-спектакль «План 

лисенка Рыжика» 

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать. 

Интерактивный мини-спектакль 

6.5. Досуг «Наш план!» Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели. 

Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 7. «Что такое богатство?» 

7.1 Наше богатство Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не купишь. 

Формируем представление об 

истинных ценностях и богатстве 

человека. 

Технология ТРИЗ. 

Беседа, ситуационные задачи, игра 

«Что нельзя купить?», читаем и 

обсуждаем рассказ «Как Валюша 

бабушке сон покупала». 

Читаем и обсуждаем сказки 

«Бедные богатые», «Ум и 

богатство». 

Конкурс проектов «Наше 

богатство» 

7.2. Щедрость и жадность Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо. 

Обсуждаем такое качество человека, 

как щедрость, изображаем при 

помощи художественных приемов. 

Технология «Клубный час». 

Читаем и обсуждаем рассказ В. 

Сухомлинского «Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, пословицы 

7.3. Бережливость Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками и радоваться от того, 

что сделал что -то самостоятельно. 

Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность - качества 

человека с правильным отношением 

к деньгам. 

Интерактивный мини спектакль 

«Секрет белочки» 
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7.4. Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Праздник в рамках «Финансовой 

недели». Закрепление материала. 

Технология «Ситуация года». 

Диагностика знаний и умений детей 

Е.А. Бехметьева «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию  Санкт-Петербурга» 

Образовательная область - Социально-коммуникативное, познавательное развитие. 

Цель программы:  

Сформировать у дошкольников познавательный интерес к культурному и историческому  

наследию города, гражданскую позицию, создать условия для социальной активности и поддержки 

детской инициативы при активном участии родителей обучающихся. 

Задачи:  

Способствовать социализации детей через погружение в социокультурную среду Санкт-

Петербурга; приобщать к общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга, формировать 

культуру поведения в общественных местах, создавать условия для сотворчества родителей и 

детей в ходе совместной деятельности. 

Целевые ориентиры: 

- знать и называть архитектурные части дома;  

- различать городской дом и дом в деревне;  

- основные вехи истории Санкт-Петербурга; 

- что такое проспект, переулок, район;  

- жизнь улицы: универмаг, универсам, телефон, почта, парикмахерская; 

- флаг и герб России, Андреевский флаг, флаг, герб и гимн Санкт-Петербурга, символы 

города; 

- знать достопримечательности центра города: главная улица - Невский проспект, 

Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Казанский собор, площадь Искусств, Пушкинский театр, 

главная площадь - Дворцовая, Александровская колонна, Зимний дворец, Эрмитаж, Летний сад;  

- острова, на которых расположен город; 

- реки и мосты в городе;  

- музеи города: Кунсткамера, Русский музей, Зоологический музей, Железнодорожный 

музей, Этнографический музей, Музей воды; 

- знаменитые жители Санкт-Петербурга: И. А. Крылов, К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. 

С. Пушкин, Петр I;  

- знать правила поведения на улице, дороге, в общественных местах; 

- знать домашний адрес, имена и отчества родителей и родственников; 

- владеть понятиями: столица, город, культурный центр, флот, верфь, ростр, дворец, музей, 

архитектура, скульптор, церковь, собор, город-герой, блокада; 

- уметь сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя; 

- уметь работать с картой города. 

Г.Т. Алифанова  «Первые шаги» 

Образовательная область - Познавательное развитие.  

Содержание, методическое обеспечение: 

Старшая группа 

Расширение представлений о многообразии Петербургской фауны, о том, как 

выстраиваются взаимоотношения городских животных, птиц, человека. 

Расширение представлений о растениях, произрастающих в Петербурге. Роль человека в 

формировании городского природного ландшафта. 

Формирование индивидуально-личностного отношения к городской природе, основанного 

на понимании ее роли в жизни человека и необходимости бережного отношения к ней.  

Расширение представлений о способах получения информации об объектах города. 

Обратить внимание на особенности цветовой палитры Петербурга. 

Формирование умения вычленять в шуме города разнообразные звуковые сигналы. 

Формирование представлений об особенностях пространственной среды Петербурга.  

Формирование собственного эмоционально-ценностного отношения к Петербургу. 
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Формирование представлений об особенностях городского образа жизни. 

Осознание роли праздников в жизни города.  

Осознание необычности и привлекательности зимних пейзажей Петербурга. 

Формирование уважения к труду горожан. 

Осознание унитарного и символического значения растительного орнамента в убранстве 

Петербурга. 

Формирование представления о многообразии анималистической скульптуры Петербурга.

 Приобретение умения читать знаки-символы, планы территорий и пространств.

 Формирование умения прокладывать в городе маршруты, используя систему координат. 

Освоение навыков безопасного поведения на улицах, в городском наземном транспорте.

 Освоение правил поведения в социокультурных учреждениях, в театре. 

Формирование представлений о влиянии весны на жизнь города и горожан. 

Воспитание активной позиции, желания благоустроить свой город. 

Формирование представлений о функциях и структуре жилых зданий. 

Осознание особенности устройства городских магистралей. 

Соблюдение норм и правил этического поведения, как отличительной черты петербуржцев. 

Воспитание чувства уважения к ленинградцам, защитившим свой город от врага. 

Познакомить с традициями празднования Дня Победы в Петербурге.  

Осознание понятия «День рождения города». 

Формы работы: 

городская прогулка (экскурсия); 

совместная деятельность; 

арт-площадка – форма организации художественно-творческой и проектной деятельности 

ребенка, связанной с рефлексией собственных впечатлений; 

наблюдение, рассматривание, проблемные ситуации, исследовательская деятельность, 

рассказ, беседа, развивающие игры. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

Кадровые: наличие педагога, обладающего базовыми знаниями о городе и достаточным 

уровнем владения методиками внеаудиторного образования, а также методиста, способного 

оказать методическую и организационную помощь в реализации программы.  

Организационные: создание модели взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, позволяющей совершать коллективные прогулки по микрорайону, в центр города.

 Материальные: наличие мультимедийной техники для демонстрации изображений и 

прослушивания аудиозаписей, оргтехники для тиражирования учебных заданий, коллекции 

изображений видов Санкт-Петербурга, коллекции предметов для отработки навыков 

исследовательской деятельности, наборов материалов для творческого труда детей (краски, кисти, 

пластилин, бумага и т.д.); оформление уголка «Петербурговедение». 

С.Р. Николаева «Народный календарь» 

Образовательная область - Социально-коммуникативное, познавательное развитие  

Актуальность образовательной программы продиктована реализацией одной из важнейших 

областей образования для устойчивого развития – сохранения и приумножения культурного 

наследия.  

Культурное наследие – это интеллектуальное, духовное (традиции) и природное богатство, 

которое передаѐтся из поколения в поколение.  

В настоящее время культурное наследие, в его широком толковании, включает объекты 

материальной и нематериальной культуры.  

К нематериальному культурному наследию относятся:  

языки и диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционные уклады жизни 

и представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп; 

русская литература и литература народов России, музыкальное, театральное, 

кинематографическое наследие и др.  

Познать традиции и обычаи своего народа в дошкольном возрасте во многом помогает 

народный календарь. Ведь именно в нем фиксируются накопленные веками наблюдения за 
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характерными особенностями времен года, связанные с трудом и бытом человека во всей их 

целостности и многообразии.  

В праздничных обрядах и ритуалах закрепляется социальное поведение, помогающее 

ребенку осознать свою национальную принадлежность, а их яркая эмоциональная форма и 

содержание вызывают у ребенка положительные эмоции.  

Народные традиции, обряды, праздники, как часть нематериального культурного наследия, 

занимают важное место в жизни каждого народа, предоставляют огромное поле деятельности в 

работе с детьми дошкольного возраста, а дошкольный возраст – это значимый период в развитии 

личности. Именно в этот период у ребѐнка формируются многие качества: складываются его 

интересы, начинается процесс самопознания, - ребѐнок пытается понять, кто он в этом огромном 

мире.  

Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности русского народа: 

трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле. Практическая значимость данной 

программы определяется созданием условий для формирования у детей 4 - 7 лет представлений 

об окружающей природе, сезонных явлениях, а также формирование духовного мира ребенка-

дошкольника, благодаря которому он учится любить и уважать традиции своего народа 

Цель программы:  

ознакомление детей 4-7 лет с народной культурой, приобщение к традициям через 

народный календарь. 

Задачи:  

1) выявлять в ходе работы  взаимосвязь человека и природы;  

2) способствовать формированию умений устанавливать причинно- следственные связи;  

3) формировать представление детей об обрядах, традициях, приметах, народных 

праздниках и играх наших предков;  

4) укреплять психологическое и физическое здоровье детей;  

5) накапливать активный словарь, повышать речевую активность.  

Принципы и подходы к формированию программы.  

Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС (п.1.4.), а именно:  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие.  

Задачи, содержание и методическое обеспечение программы по возрастным группам  

обучающихся: 

Вторая младшая группа: 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания 

у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. Учить 

детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». Знакомить с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 
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Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). Учить детей видеть цельный художественный 

образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художественный объект в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ- топ!»); 

продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); 

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Средняя группа: 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), знакомить 

с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. Расширять тематику детских 

работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). Знакомить 

с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе 

бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, сюжеты 
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«Наш огород», «Наш аквариум»). 

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.  

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться 

к результатам его творческой деятельности. Создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества. 

В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, изобразительными техниками, учить 

детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, 

мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

Старшая группа: 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, 

зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 
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расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. Формировать 

представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, 

ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

Совершенствовать технику рисунка гуашью (смешивать краски, чтобы получать новые 

цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Подготовительная группа:  

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение.  

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих 

поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в 

движении; учить передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов 

(Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-Птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 

образов реальных. 

Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 

Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа 

(грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки;  

передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку 

с платочком подняла вверх);  
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создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения:  

размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжѐнности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или 

широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта;  

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга);  

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры;  

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку;  

учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуашь, акварель, пастель и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски 

для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель 

или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - 

уголь или простой карандаш). 

Формы работы: 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление; 

украшение предметов для личного пользования; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, узоров в работах народных 

мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций и их репродукций; 

игры с художественно-эстетической направленностью; 

организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников, репродукций произведений живописи и книжной 

графики; 

организация тематических выставок (по временам года, настроению, лексической теме и 

т.д.); 

проектирование. 

Условия, необходимые для реализации программы: 

формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольной образовательной организации. 

наглядно-методический материал: 

тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый 

лес» и пр.); 

дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 
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рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» 

и т.д.); 

серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», Изразцы», «Писанки»). 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши-крепыши» 

Образовательная область – Физическое развитие.  

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего образования 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата; 

- своих действий. 

- Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

- Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. 

- Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

- У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

- У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений ребенок 

способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и установлению 

необходимых корректировок. 

- Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в 

точности выполнения сложных движений. 

- Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний 

детям становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое 

включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

- Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
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выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от 

выбранного образа. 

И.А. Генералова  «Играем в театр» 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие 

Учебно-тематический план для детей 4-5 лет 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

1 Приятно познакомиться 1 

2 Театр и его магия 1 

3 Готовимся к путешествию 1 

4 Сборы в театр 1 

5 Театр начинается с вешалки. Театральные профессии 1 

6 Мы в театре 1 

7 Театральный этикет 1 

8 Гримерная и грим 1 

9 Мастерская художника по костюмам 1 

10 Мастерская актера и режиссера 1 

11 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 1 

12 Подготовка настольного спектакля. Распределение ролей 1 

13 Репетиция настольного спектакля по русской народной сказке «Зимовье 

зверей» 

3 

14 История театральных масок 1 

15 Театральная мастерская. Изготовление масок по сказке «Чуковского 

«Цыпленок» 

1 

16 Знакомство с театром пантомимы 1 

17 Подготовка спектакля «Цыпленок». Распределение ролей 1 

18 Репетиция спектакля «Цыпленок». Показ спектакля 3 

19 Мастерская художника декоратора. Изготовление декораций по сказке 2 

20 Бутафорская мастерская 1 

21 Изготовление кукол для театра: варежек, на прищепках, ложек, платков, 

мочалок (выбор) 

1 

22 Изготовление афиши к выбранной сказке 1 

23 Распределение ролей. Репетиция. Показ спектакля 5 

 итого 34 часа 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет 

№ п/п Название занятия Кол-во часов 

1 Театральный этикет. Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 1 

2 Театральная мастерская. Перчаточная кукла 1 

3 Репетиция перчаточного спектакля «Заюшкина избушка» 3 

4 Язык жестов. Значения слова и жеста в общении, в профессии актера 1 

5 Речевая разминка 1 

6 Тренинг гласных звуков 1 

7 Интонация 1 

8 Темп речи 1 

9 Драматург и пьеса 1 

10 Театральные жанры. Театральные маски 1 

11 Рифма 1 

12 Выразительное чтение стихов 1 

13 Ритм 1 

14 Детские считалки 1 

15 Ораторское искусство 1 

16 Скороговорки 1 

17 Тренинг со скороговорками 1 

18 Лимерики. Чтение стихов в жанре лимерики 2 
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№ п/п Название занятия Кол-во часов 

19 Импровизация 1 

20 Упражнение тень 1 

21 Сказка-экспромт 1 

22 Диалог и монолог 1 

23 Театр кукол 1 

24 Декорации для кукольного спектакля «Сказка про храброго зайца……» 1 

25 Ширма. Распределение ролей 1 

26 Репетиция кукольного спектакля 4 

27 Премьера. Показ кукольного спектакля 1 

 итого 34 часа 

Учебно-тематический план для детей 6-7 лет 

№ п/п Название занятия Кол-во часов 

1 Сказка Шарля Перро «Красная шапочка» 1 

2 Игра-драматизация по сказке «Красная шапочка» 1 

3 Распределение ролей. Репетиция кукольного спектакля. Показ  5 

4 Бутафория. Бутафор 1 

5 Реквизит-реквизитор 1 

6 Декорация – художник декоратор 1 

7 Я-художник 1 

8 Изготовления макета декорации 2 

9 Изготовление плоскостных кукол по «Красная шапочка» 1 

10 Прогон и показ спектакля с плоскостными куклами 2 

11 Происхождение театра. Театр в Греции 1 

12 История о театре «Глобус» 1 

13 История об устройстве зрительного зала 1 

14 История о театральном билете 1 

15 История о кукольном театре 1 

16 Опера 1 

17 Балет 1 

18 Оперетта и мюзикл 1 

19 Звуковое оформление спектакля 1 

20 Создание атмосферы места действия 1 

21 Знакомство с пьесой Маршака «Кошкин дом» 1 

22 Декорации и костюмы по пьесе 1 

23 Афиша и билеты к спектаклю 1 

24 Репетиция спектакля 2 

25 Премьера. Показ спектакля 2 

 итого 34 

Н. Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-3, 3-4, 4-

5, 5-6, 6-7 лет в группе детского сада» 

Область применения - педагогическая диагностика образовательного процесса 

Программа разработана с целью оптимизации образовательного процесса в организации, 

работающей с группой детей от 2 до 7 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей.  

Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу; чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, (приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года): «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
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достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы Организации.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки;  

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе.  

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру\данной образовательной области.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» («Мозаика-синтез») 

Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого 

ребенка. Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его познавательных 

интересов и творческих способностей, так и математического развития, которое предполагает 

усвоение дошкольником в соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, 

понятий, отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — неравенство, 

целое — часть, величина — мера и др.). 

Развитие элементарных математических представлений создает условия для воспитания у 

ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, произвольности, развития 
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зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных координации, внимания, речи, 

памяти, мыслительной деятельности. Эти умения составляют основу успешного изучения 

математики и других предметов в начальной школе. Программа содержит следующие разделы: 

«Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во 

времени». 

Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой деятельности, 

решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют формированию у детей 

элементарных математических представлений. Большинство занятий, в которых математические 

задачи сочетаются с другими видами детской деятельности, носит интегрированный характер. 

Основной упор в обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных 

задач, выбору ими приемов и средств, проверке правильности решения. Обучение включает как 

прямые, так и опосредованные методы, которые способствуют не только овладению 

математическими знаниями, но и общему интеллектуальному развитию дошкольников. Занятия 

предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся группа) в 

зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет воспитывать у 

дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со сверстниками, коллективной 

деятельности. 

В ходе занятий дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и «нечетный», с 

местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ образования чисел 

второго десятка, научатся составлять и решать задачи. 

Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических играх. 

В конце учебного года предлагается с помощью специально разработанной методики провести 

проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и навыками. 

Для проведения занятий используются рабочие тетради и методическое пособие автора.  

О.С. Ушакова «Развитие речи у детей дошкольного возраста» («Сфера», 2019 г.) 

Перспективное планирование работы воспитателей по звуковой культуре речи и подготовке 

к обучению грамоте в разных возрастных группах ДОО (с 3 до 7 лет): 

В младшей группе для детей с трех до четырех лет проводится одно занятие по звуковой 

культуре речи в месяц, то есть десять занятий в год. 

Кроме того, в другие занятия по развитию речи включаются упражнения артикуляционной 

и дыхательной гимнастики, специальные упражнения для развития слухового восприятия и 

внимания, формирования фонематического восприятия, развития фонематического слуха, игры со 

звукоподражаниями и т. п. Длительность таких упражнений - от двух до пяти минут. 

Стоит сказать и о необходимости проведения упражнений по уточнению произношения 

звуков у детей в утренний отрезок времени после утренней гимнастики. 

Обычно занятие по звуковой культуре речи в младшей группе состоит из трех частей. 

Первая часть посвящается развитию слухового восприятия, фонематического слуха, узнаванию 

определенного звука. Очень важно, чтобы педагог убедился, что все дети узнают звук и различают 

его с другими звуками, прежде чем будет работать над уточнением произношения этого звука. 

Вторая часть отводится для уточнения произношения данного звука в слогах и словах. В этот 

отрезок времени уместно проводить работу и над речевым дыханием. 

И наконец, в заключительной части занятия используются чистоговорки, потешки, игры с 

ними для автоматизации и актуализации указанного звука, дифференциации его с другими 

звуками в игре. 

В средней группе для детей с четырех до пяти лет проводятся два занятия по ЗКР в месяц, 

то есть двадцать занятий в год. В другие занятия по развитию речи по-прежнему включаются 

упражнения для развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, уточнения 

произношения звуков, подвижные речевые игры. 

Занятия по ЗКР в средней группе продолжительнее и сложнее занятий в младшей группе, 

так как в этой возрастной группе на первый план выходят формирование правильного 

звукопроизношения, выработка четкой дикции, совершенствование фонематических процессов. 

Больше внимания уделяется интонационной стороне речи, воспитанию выразительности речи. 



101 

Структура же занятия по ЗКР в средней группе мало отличается от структуры занятия в 

младшей группе. 

В первой части занятия педагог знакомит детей со звуком, правильно произносит его, 

показывает картинку-символ звука. Далее проводится работа по развитию фонематического 

восприятия и слуха детей, умения слышать указанный звук, узнавать его, отличать от других 

звуков. 

Во второй части занятия педагог показывает детям правильную артикуляцию звука и 

уточняет произношение звука каждым из детей. Особое внимание уделяется формированию 

речевого дыхания, воспитанию направленной воздушной струи, которая необходима для 

образования более сложных звуков русского языка (звуков позднего онтогенеза). 

На третьем этапе автоматизируется произношение звука в слогах, словах в занимательных 

упражнениях и дидактических играх. Используются специальные потешки, чистоговорки 

четверостишия. Воспитатель одновременно работает над четкостью дикции, занимается 

совершенствованием голосового аппарата и интонационной выразительности речи каждого из 

детей. 

В этой возрастной группе в соответствии с развитием речи в онтогенезе дети овладевают 

произношением подгруппы свистящих звуков ([с] ([с’]), [з] ([з’]), [ц]), а к концу учебного года - и 

подгруппы шипящих звуков ([ш], [ж], [ч], [щ]). Ведется работа по освоению детьми подгруппы 

сонорных звуков ([л] ([л’]), [р] ([р’]). 

В старшей группе целесообразно проводить интегрированные занятия по развитию речи, 

включающие все направления работы по речевому развитию детей, начиная с произносительной 

стороны речи, совершенствования фонематических процессов и заканчивая совершенствованием 

грамматического строя и развитием связной речи детей. 

Развитие фонематических процессов у старших дошкольников приобретает очень важное 

значение. Особое внимание уделяется дифференциации звуков как внутри одной подгруппы 

звуков ([с]-[з], [с]-[ц]; [ш]-[ж], [ч]- [щ]; [л]-[р], [л’]-[р’]), так и в разных подгруппах ([с]-[ш], [з]-

[ж], [с’]- [щ], [ч]-[т’], [л’]-[j], [л]-[j]). Эти пары звуков сходны акустически. 

Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеева, Н.П. Кочетова и др. «Кроха» 

Образовательная область – Работа с родителями 

Цель программы: 

помочь родителям осознать самоценность и особую значимость раннего периода в жизни 

человека; убедить их в необходимости воспитывать ребенка с учетом знания общих 

закономерностей развития и природной индивидуальности;  

оказать помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и выборе адекватных путей, 

средств, методов воспитания малыша.  

Программа составлена на основе достижений отечественной психолого-педагогической 

науки, в ней раскрываются общие закономерности развития человека в раннем возрасте и четко 

обозначено что, как, когда и почему надо делать с малышом, чтобы обеспечить его полноценное 

развитие.  

Программы воспитания и развития ребенка представлены в диалектическом единстве и 

взаимосвязи. При этом подчеркивается необходимость учета индивидуальных темпов, уровня и 

направленности развития малыша. Во-вторых, с учетом адресата программы (родители и другие 

члены семьи, не имеющие педагогического образования) научный материал излагается по 

возможности в доступной, популярной форме, близкой к живому диалогу. В этом своеобразном 

диалоге с первых страниц как бы участвует и сам ребенок. Отсутствием педагогической 

подготовки родителей объясняется введение в программу особых пояснений, обоснований 

материала. 

Принципы Программы: 

Принцип системности. Программа представляет собой систематизированное изложение 

основных проблем педагогики раннего возраста. В основу систематизации положены идеи 

развития личности ребенка. Это нашло отражение в формулировке соответствующей цели, 

конкретизации задач, в отборе адекватных им содержания и методов воспитания. Одним из 

критериев развития ребенка являются личностные новообразования.  
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Идея личностного развития детей представлена в таком комплексе в каждом возрастном 

периоде. При этом установлены преемственные связи (в задачах, содержании, методах 

воспитания) между разными возрастными периодами (вертикальные связи) и в пределах одного 

возраста между разными сферами и видами деятельности (горизонтальные связи). 

Установление таких связей обеспечивает целостность программы. Идея развития личности, 

как основная ведущая идея, рассматривается в единстве и взаимосвязи с физическим и общим 

психическим развитием ребенка, что также отражено в задачах, содержании и методических 

рекомендациях данной программы. Поэтому выделены и ведущие линии развития ребенка на 

разных возрастных этапах, особенно детально это представлено в первый год жизни (в 3, 6, 9 

месяцев и т. д.). Это является дополнительным системообразующим началом в содержании 

программы.  

Принцип деятельностного подхода реализован: 

- в принятии возрастной периодизации развития детей, в основе которой анализ 

социальной ситуации развития ребенка и соответствующего ей ведущего вида деятельности (Д. Б. 

Эльконин» А. Н. Леонтьев); 

- в реализации идеи главенствующей роли деятельности в развитии ребенка, особенно 

ведущего ее вида; 

- в характеристике общения и предметной деятельности как ведущих в раннем детстве; 

- в раскрытии своеобразия разных видов деятельности детей раннего возраста и 

определяемых ими возможностей развития малышей; 

- в определении и реализации задачи формирования деятельности как одной из основных 

в системе воспитания ребенка; 

- в установлении взаимосвязи между разными видами деятельности в решении одних и тех же 

задач воспитания малыша; 

- в трактовке педагогической деятельности взрослых как основного условия амплификации (А. В. 

Запорожец) развития ребенка в разных видах деятельности; 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» 

Образовательная область - Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие. 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. Программа содержит 

тематический годовой план работы в данном направлении, освещает приемы и способы 

деятельности педагогов, обеспечивающие эффективную реализацию программы в условиях ДОО. 

Программа реализуется на основании учебно-методического комплекта, который включает 

в себя помимо публикуемых материалов рабочие тетради для самостоятельной деятельности детей 

в условиях дошкольной организации и в семье. 

Цели и задачи реализации Программы  

Цели: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; --- показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного 

языка; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

Планируемые результаты освоения Программы  

Ранний возраст  

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом следит за действиями героев 
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кукольного театра. 

Дошкольный возраст  

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; Использует в игре предметы быта русского народа; Создаѐт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических 

чувств причастности детей к наследию прошлого; 

- развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности. 

Познавательное развитие: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства; 

- формирование целостной картины мира, приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции);  

- создание атмосферы национального быта, формирование  понимания исторической 

преемственности с современными аналогами (лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа и 

т.д.). 

Содержание Программы соответствует государственным образовательным стандартам по 

направлению развития у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре, 

интегрировано в содержание раздела «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие» ООП ДО для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до 

семи лет. 
Ведущим видом деятельности в программе «Музыкальные шедевры» 

является музыкальное восприятие, которое центрирует, объединяет все другие 

(исполнительство, творчество, музыкально-образовательную деятельность). 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных 

образцов мировой музыкальной классики. 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Определены задачи, которые едины для всех   возрастных групп. 

Основные задачи программы: 
– накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений); 

– вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

– развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); 

– развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

– побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках); 

– расширять знания детей о музыке; 

– вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 
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– побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления 

оценочного отношения. 

Принципы построения программы: 

– тематический; 

– принцип концентрический   или   принцип   цикличности (повторяемость тем);   

– принцип -  контрастное сопоставление репертуара; 

– принцип адаптивности;    

– принцип  синкретизма  программы,  предполагает  взаимосвязь  разных  видов 

музыкальной  и художественно – эстетической деятельности. 

Основной принцип программы – тематический. Программа охватывает 6 тем, каждая из 

которых изучается в течение одного-двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной 

группе на новом материале. 

Первая тема «Настроения, чувства в музыке» (сентябрь-октябрь) 

Вторая тема «Песня, танец, марш» (ноябрь, декабрь, январь) 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» (февраль) 

Четвертая тема «Природа и музыка» (март) 

Пятая тема «Сказка в музыке» (апрель) 

Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» (май) 

Методы и приемы музыкального   воспитания: 

– наглядный, словесный, практический; 

– метод контрастных сопоставлений   произведений; 

– методы уподобления характеру звучания музыки,  

Виды уподобления характеру звучания музыки: 

– моторно-двигательное   уподобление     

– тактильное уподобление характеру звучания музыки  

– словесное уподобление характеру звучания музыки  

– вокальное уподобление характеру звучания музыки   

– мимическое уподобление характеру звучания музыки 

– темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

– интонационное уподобление характеру звучания музыки 

– цветовое уподобление характеру звучания музыки    

– поли-художественное уподобление характеру звучания музыки  

Слушание музыки проводится с опорой на три взаимосвязанные между собой темы: 

«Какие чувства передает музыка?» характеристика эмоционально – образного 

содержания (первый квартал). 

«О чем рассказывает музыка?» выделение черт программности и изобразительности при 

их наличии (второй квартал). 

«Как рассказывает музыка?» характеристика средств музыкальной выразительности 

(третий квартал). 

Эта последовательность тем используется, как схема беседы о музыкальном произведении, 

на протяжении нескольких занятий: от настроений, чувств, выраженных в музыке, к различению 

изобразительных моментов (если они имеются) и, далее, средств выразительности, с помощью 

которых создан данный музыкальный образ. 

Критерии оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры детей в 

разных возрастных группах. 
Понятие «музыкальная культура дошкольников» включает в себя следующие 

компоненты: эмоциональная отзывчивость, мышление и воображение.  

Проводится диагностика по этим 3-м компонентам. 
В младшем возрасте этими критериями являются:  

– сосредоточенность внимания;  

– продолжительность восприятия;  

– двигательная активность (наличие движений, мимических реакций, вокализаций);  



105 

– наличие действий с музыкальными инструментами и игрушками, их соответствие 

характеру и ритму музыки;  

– желание слушать музыку,  

– высказывания детей о характере музыки и их предпочтения. 

В средней и старшей группах:  

– сосредоточенность внимания;  

– продолжительность восприятия; двигательная активность;  

– выразительность исполнения;  

– оригинальность творческих проявлений;  

– глубина высказываний о музыке;  

– выразительность оценочных суждений о красоте музыки;  

– наличие любимых произведений, предпочтений, знаний о музыке, ее языке. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155. Ожидаемые результаты ее реализации - развитие творческого слушания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. 

Е.В. Колесникова «От звука к букве» 

Основное назначение Программы  - оказание  практической помощи педагогам при 

проведении занятий по подготовке детей к обучению грамоте на 2-м этапе обучения. Через 

систему увлекательных игр и упражнений дети знакомятся со звуками и буквами, слогами, 

словами и предложениями, овладеют первоначальными навыками чтения. Включение ребенка в 

самостоятельное решение проблемных игровых заданий в тетради является эффективным 

средством подготовки к обучению в школе. 

Пояснительная записка.  

Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» и 

организационно-методическое сопровождение составлено в свете основополагающих требований 

ФГОС дошкольного образования к структуре Программы и ее объему, условием реализации 

Программы и результатам ее освоения. Программа может быть использована в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического коллектива; сложившихся 

традиций организации или группы (ФГОС ДО).  

Содержание программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях:  

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников 

(игры, общения, обучения и т.д.);  

– организация работы с детьми по освоению ими содержания программы.  

Реализация программы в организационно-методическом сопровождении предусматривает 

комплексный подход к речевому развитию детей: на одном занятии решаются разные 

взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, лексические, грамматические и – на их основе – 

развитие связной речи.  

Цели программы: 

– раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет. 

– раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2-7 лет; 

– создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте; 

– формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению; 
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– введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта.  

Задачи программы: 

– развитие потребности активно мыслить; 

– создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

– формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, 

предложений; - обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; - развитие логических форм мышления; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование инициативности, самостоятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организованных 

форм ее усвоения; 

– развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.); 

– формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование);  

– формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с 

целью подготовки руки ребенка к письму; 

– обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития ребенка.  

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-

синтетической деятельности, так и в процессе организации разных видов деятельности (общении, 

игровой, познавательно-исследовательской). Построение программы и организационно-

методическое сопровождение позволяет вносить изменения исходя из открытий в области 

педагогики, психологии, а также возможностей детей, педагогов, родителей.  

Программа состоит из двух частей:  

1) овладение звуковой стороной речи и ориентировка в ней (2-5 лет);  

2) освоение знаковой системы языка (5-7 лет).  

В целях эффективной реализации Программы имеется организационно-методическое 

сопровождение, которое представлено основным и дополнительным комплектом.  

1. Учебно-методические пособия на каждый возрастной период обучения, в которых дана 

характеристика речевого развития детей, содержатся развернутые рекомендации по реализации 

целей и задач Программы, имеется подробное планирование занятий, показатели развития.  

2. Рабочие тетради с подобранными в системе развивающими заданиями и упражнениями, 

выполнение которых направлено на последовательное усвоение детьми содержания Программы 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».  

Занятия по Программе проводятся в первой половине дня. В середине занятия проводится 

физкультминутка. Распределение программного материала соответствует возрастным 

особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к современному обучению 

дошкольников.  

Деление программного материала по возрастным группам условно и зависит: 

– от возраста, с которого начинается работа. Если работа начата с 6 лет, желательно 

сначала изучить материалы предыдущей группы; 

– от того, как ребенок усваивает Программу: если проявляет интерес и способности к 

усвоению учебного материала, можно использовать книги следующей группы, дополнительного 

комплекта. 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 года)  

Программа на учебный год (определяет путь речевого развития): 

– развитие общей и мелкой моторики;  

– стимулировать самостоятельную и двигательную активность в ситуации игры;  

– развивать умение согласовывать движения с текстом стихотворения; 

– способствовать развитию общей и мелкой моторики (движение кистей рук);  
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Звуковая культура речи:  

– способствовать развитию артикулярного, голосового, слухового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания; 

– развивать способность отчетливо произносить гласные «А», «У», «И», «О», «Ы», «Э», 

согласные «М», «П», «Б», «Т», «Д», «Н», «В», «Ф», «К», «Г», «Х»; 

– Развивать способность воспроизводить звукоподражательные слова (ку-ку, мяу, ква-ква 

и др.). 

Обогащение словаря:  

– развивать пассивный словарь; находить в ближайшем окружении предметы по 

словесному заданию взрослого; 

– уточнить имеющийся словарь и расширять активный словарь, который есть в пассивном.  

– в процессе ознакомления с окружающим в разных видах деятельности обогащать и 

активизировать словарь: существительными, обозначающими названия предметов одежды, 

игрушек, посуды, мебели, растений (дерево, трава, цветы), овощей, фруктов, домашних и диких 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими действия (мыть, вытирать, гладить, 

стирать и т.д.); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус предметов (большой, 

маленький, красный, синий, сладкий и т.д.; наречиями (сегодня, близко, высоко и т.д.); 

предлогами (в, на, под). 

Грамматический строй речи. 

Формировать умение: 

– согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и падеже (красный 

мяч и т.д.); 

– употреблять новые слова в разных падежах (котенок, котенку, котенка и т.д.).  

Связная речь.  

Формировать умения: 

– понимать речь взрослых, отвечать на вопросы кто это? что это? И т.д. 

– слушать небольшие сказки, стихотворения, потешки; повторять знакомые 

стихотворения, строчки из них. 

– отвечать на вопросы по сюжетной картинке несложными фразами (Аня и Ваня кормят 

птиц. Птицы летают,  и т.д.).  

Художественная литература.  

– воспитывать желание слушать и эмоционально воспринимать художественные 

произведения разных жанров (потешки, стихи, сказки).  

– формировать умения договаривать отдельные слова, фразы при слушании знакомых 

произведений.  

– привлекать к рассмотрению иллюстраций, побуждать отвечать на вопросы кто это? Что 

это? Что делает? И т.д.  

– создавать условия для самостоятельного рассматривания книг, отдельных иллюстраций. 

Целевые ориентиры: 

– ребенок имеет активный словарь из 1000-1200 слов.  

Проявляет: 

– интерес к слушанию литературных произведений; 

– желание повторять строчки знакомых стихотворений, сказок; 

– интерес к рассматриванию иллюстраций. Передает словом, действием содержание 

произведения (игры-забавы, стихотворения). Отвечает на вопросы взрослого кто это? что это? Что 

делает? 

– пользуется речью как средством общения со взрослыми, со сверстниками. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)  

Программа на учебный год  

1. Развитие звуковой культуры речи.  

Формировать умения: 

– правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» 

изолировано, в словах и во фразовой речи; 
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– правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 

Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», «Ц» изолированно, в словах и во фразовой речи. 

– готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

– способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

– формировать умение говорить согласно нормам литературного произведения. 

– формировать выразительность речи.  

– знакомить с терминами «звук», «слово».  

– рисовать вертикальные и горизонтальные линии. 

– закрашивать контуры предметов; 

– рисовать округлые линии.  

2. Развитие графических навыков.  

– продолжать рисовать вертикальные и горизонтальные линии; рисовать округлые линии; 

рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; заштриховать различные 

предметы.  

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                                                   Тема занятия 

                                                                                   СЕНТЯБРЬ 

1 Звук «А», рисование дорожек, заучивание потешки. 

2 Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», заучивание потешки. 

3 Звук «О», рисование дождика из тучки, заучивание потешки. 

4 Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие моторики, повторение потешек. 

ОКТЯБРЬ 

5 Звук «Ы», заучивание стихотворения, рисование дорожек. 

6 Звук «Э», рисование дорожки, заучивание стихотворения. 

7 Звук «И», рисование зернышек, заучивание стихотворения. 

8 Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление), развитие моторики, повторение стихотворений. 

НОЯБРЬ 

9 Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 10 

10 Звуки «Н-НЬ», рисование ниточек к шарикам, заучивание стихотворения. 

11 Звуки «Б-БЬ», развитие моторики, заучивание потешки. 12 

12 Звуки» П-ПЬ», рисование колес к вагончикам, заучивание стихотворения. 

ДЕКАБРЬ 

13 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ» (закрепление), рисование окошек в вагончиках, игра «Кто внимательный?». 

14 Звуки «Д-ДЬ», рисование домика, заучивание стихотворения. 

15 Звуки «Т-ТЬ», заучивание стихотворения. 

16 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» (закрепление), рисование шариков на елке, повторение стихотворений. 

ЯНВАРЬ 

17 Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание стихотворения.  

18 Звук «К», заучивание стихотворения.  

19 Звуки «Г», «К» (закрепление), рисование дорожек, игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения.  

20 Звуки «В-ВЬ», заучивание стихотворения, рисование ручек к ведеркам. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Звуки «Ф-ФЬ», заучивание стихотворения, закрашивание предметов одежды. 

22 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» (закрепление), повторение стихотворений, рисование дорожек. 

23 Звук «Х», рисование дорожек, заучивание стихотворения. 

24 Звуки «Л-ЛЬ», заучивание стихотворения. 

МАРТ 

25 Звуки «С-СЬ», рисование дорожек, заучивание стихотворения. 

26 Звуки «З-ЗЬ», рисование ручек к корзинкам, заучивание стихотворения. 

27 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ» (закрепление), игра «Кто внимательный?», повторение стихотворений. 
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№ 

п/п 

                                                                   Тема занятия 

28 Звук «Ц», развитие моторики, рисование зернышек цыплятам. 

АПРЕЛЬ 

29 Закрепление пройденного материала (гласные звуки), штриховка предметов. 

30 Закрепление пройденного материала (согласные звуки), штриховка предметов, повторение 

стихотворений. 

31 Закрепление пройденного материала (согласные звуки), рисование листочков на березе, игра «Кто 

внимательный?». 

32 Закрепление пройденного материала (согласные звуки), штриховка предметов, рисование дорожек. 

МАЙ 

 Закрепление пройденного материала. 

Целевые ориентиры  

К концу года ребенок:  

– правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в 

словах и фразовой речи;  

– правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 

«Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи;  

– может произвольно регулировать силу голоса (громко- тихо), темп (быстро-медленно) 

речи, речевое дыхание;  

– использует выразительные средства речи- темп и ритмы, паузы, разнообразные 

интонации;  

– понимает значение терминов «звук» и «слово»;  

– умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  

– рисовать вертикальные. Горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные  

предметы. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)  

Программа на учебный год  

1. Развитие фонематического слуха:  

– продолжать знакомить с терминами «слово» и «звук»; 

– знакомить с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже; 

– уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», «Ш», 

«Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-ДЬ», Т-ТЬ» изолированно, 

в словах и во фразовой речи. 

– познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги;  

– познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее 

моделирование).  

Формировать умения:  

– различать на слух твердые и мягкие согласные;  

– определять и изолированно произносить первый звук в слове;  

– называть слова с заданным звуком.  

– ознакомление со способами интонационного выделения звука в слове.  

– продолжать работу по развитию интонационной стороны речи: умению произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

–  продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения.  

2. Развитие графических навыков.  

– продолжать рисовать вертикальные и горизонтальные линии; рисовать округлые линии; 

рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; заштриховать различные 

предметы.  

3. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук):  

– способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук.  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                                               Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование коротких, отрывистых линий. 

2 Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение различий в двух похожих рисунках. 

3 Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов (длинные и короткие), 

моделированием, рисование иголок ежикам. 

4 Знакомство с многообразием слов, их звучанием: звонко, громко, тихо: рисование солнышка. 

ОКТЯБРЬ 

5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование иголок на елках. 

6 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, нахождение различий в двух похожих 

рисунках. 

7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», нахождение несоответствий в 

рисунках. 

8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование дорожек, заучивание 

стихотворения Я.Козловского. 

НОЯБРЬ 

9 Звуки «С-СЬ» («песенки большого и м аленького насоса»), знакомство с твердыми и мягкими 

согласными, раскрашивание листиков на березе, заучивание стихотворения Г. Сапгира.  

10 Звуки «З-ЗЬ» («песенки большого комара и маленького комарика»), знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, заучивание стихотворения Б. Заходера, рисование ушей зайчикам.  

11 Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках.  

12 Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. Сапгира» 

ДЕКАБРЬ 

13 Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, заучивание потешки.  

14 Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование желудей, заучивание стихотворения И. 

Солдатенко.  

15 Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение стихотворений.  

16 Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, заучивание стихотворения С. Михалкова 

ЯНВАРЬ 

17 Звук «Ч», моделирование, рисование предметов.  

18 Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках, заучивание потешки.  

19 Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание стихотворения О. Высотской.  

20 Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование лягушки, заучивание стихотворения Е. Александровой. 

ФЕВРАЛЬ 

21 Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. Шорыгиной.  

22 Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения Г. Сапгира, рисование бус.  

23 Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание стихотворения Д. Хармса. 

24 Звуки «Б-БЬ», Звуки «К-КЬ», рисование заштрихованных геометрических фигур. 

МАРТ 

25 Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание стихотворения Т.Шорыгиной.  

26 Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание стихотворения М.Дружининой. 

27 Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, заучивание стихотворения В.Берестова.  

28 Звуки «Д-ДЬ». 

АПРЕЛЬ 

29 Закрепление пройденного материала. Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», повторение стихотворений, 

штриховка.  

30 Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», «Ш», моделирование, раскрашивание предметов.  

31 Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», моделирование, рисование березки, 

повторение стихотворений.  

32 Закрепление пройденного материала. 

МАЙ 

 Закрепление пройденного материала. 
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Целевые ориентиры.  

К концу года ребенок: 

– правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой 

речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться к логопеду); 

– различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

– делит слова на слоги; 

– дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

– определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); - произвольно 

регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

– рисует вертикальные, горизонтальные т округлые линии, может штриховать несложные 

предметы; 

– выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

 СТАРШАЯ ГРУППА 5-6 лет  

Программа на учебный год:  

– развитие звуко-буквенного анализа; 

– закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки; 

– закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах; 

– закреплять умение делить слова на слоги; 

– познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита.  

Формировать умение: 

– различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные; 

– определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

– продолжать знакомить с графическим изображением слова - прямоугольником 

(моделирование). 

– познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат (моделирование).  

– обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения звуков; 

– писать слова с помощью графических изображений; 

– печать печатные буквы в клетке, используя образец; 

– соотносить букву и звук; 

– писать слова, предложения печатными буквами; 

– проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

– способствовать развитию фонематического восприятия. 

– формировать умение читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

– познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. Познакомить с 

термином «предложение».  

– правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение»; 

– составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

– записывать предложение условными обозначениями; 

– способствовать развитию графических навыков. 

– формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

– формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                                                   Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 Звук «А» и буква А. Графическое изображение звука «А». Рисование матрешек, написание буквы А в 

клетке. Место звука и буквы в слове.  

2 Звук «О» и буква О. графическое изображение звука «О». Рисование мячей, написание буквы О в 

клетке. Игра «Схема-слово».  

3 Звук «У» и буква У. Графическое изображение звука «У». Рисование крючков, написание буквы У. 
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Игра «Соедини правильно».  

4 4 Звук «Ы» и буква Ы. Графическое изображение звука «Ы». Игры «Слово, схема», «Ну-ка, буква, 

отзовись». 

ОКТЯБРЬ 

5 Звук «Э» и буква Э. Написание буквы Э в клетке. Игры «Закончи предложение», «Напиши 

правильно», «Кто больше».  

6 Закрепление пройденного материала, написание и чтение слогов АУ, УА. Игры «Кто в домике 

живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

7 Звук «Л» и буква Л, написание буквы Л, чтение слогов. Игры «Схема-слово», «Раздели правильно». 

Графическое изображение звука «Л».  

8 Звук «М» и буква М, написание буквы М, чтение слогов. Графическое изображение звука «М». Игры 

«Загадки и отгадки», «Слоговые домики». Чтение слов «мама», «мыло». Знакомство с ударением.  

НОЯБРЬ 

9 Звук «Н» и буква Н, написание буквы Н, чтение слогов. Игры «Соедини правильно», «Подскажи 

словечко», «Слово, схема, предмет».  

10 Звук «Р» и буква Р, написание буквы Р, чтение слогов, знакомство с предложением, чтение 

предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закрась правильно», «Слова и слоги».  

11 Закрепление пройденного материала. Игры «Звук потерялся», «Как зовут мальчика», «Закрась 

правильно», «Звук и буква».  

12 Буква Я, написание буквы Я, чтение слогов, знакомство с твердыми и мягкими согласными. Игры 

«Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение предложения и его графическая запись. 

ДЕКАБРЬ 

13 Буква Ю, написание буквы Ю. Чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши 

правильно», «Как зовут девочку и мальчика», Чтение слов и их графическая запись.  

14 Буква Е, написание буквы Е. Чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно». Составление предложения и его графическая запись.  

15 Буква Ё, написание буквы Ё. чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Слушай, смотри, 

пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажи словечко».  

16 Звук «И» и буква И, написание буквы И. чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Загадки 

и отгадки», «Определи место звука в слове», «Предмет, схема, слово». 

ЯНВАРЬ 

17 Закрепление пройденного материала. Твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предложения.  

18 Звуки «Г-ГЬ», «К-КЬ», буквы Г-К. Написание букв Г-К. Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема». Составление предложения и его графическая запись.  

19 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы Д-Т. Написание букв Д-Т, Написание букв Д-Т, чтение слогов, 

предложения. Написание букв Д-Т. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся».  

20 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы В-Ф. Написание букв В-Ф, чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». Запись слов звуками, фонетический разбор слова. 

 

                                                                               ФЕВРАЛЬ 

21 Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы З-С. Написание букв З-С. Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», «Допиши и прочитай». Фонетический разбор слов.  

22 Звуки «Х-ХЬ», буква Х, написание буквы Х, чтение слогов, слов, предложения. Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение».  

23 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы Б-П, написание букв Б-П, чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы рассыпались». Чтение предложений. 

24 Повторение пройденного материала. 

                                                                                   МАРТ 

25 Звуки «Ч-Щ» и буквы Ч-Щ. Написание букв Ч-Щ, чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно». Фонетический разбор слов.  

26 Звук «Ц» и буква Ц. Написание буквы Ц. Чтение слогов, стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», 

«Буквы рассыпались».  

27 Звук «Й» и буква Й, написание буквы Й. Чтение слов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», 

«Предмет, слово, схема».  

28 Буква Ь, написание буквы Ь. Чтение слов, стихотворения, фонетический разбор слов. Игры «Буква 
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потерялась», «Слово, схема», «Допиши слово». 

АПРЕЛЬ 

29 Буква Ъ, написание буквы Ъ, чтение слов, стихотворения. Игры «Слово, схема», «Звук, буква, слово», 

«Найди букву».  

30 Закрепление пройденного материала. Игры «Кто катается на карусели», «Какой звук потерялся», 

«Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем загадки».  

31 Закрепление пройденного материала. Игровые упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», 

«Составь и допиши предложения». Игра «Подскажи словечко».  

32 Закрепление пройденного материала. Чтение стихотворения, знакомство с алфавитом. 

МАЙ 

 Закрепление пройденного материала. 

Целевые ориентиры. 

К концу учебного года ребенок: 

– знает буквы русского алфавита; 

– пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

– понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

– определяет место звука в слове: в начале, в середине и конце; 

– различает гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

– пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат, твердые 

согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат); 

– умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

– соотносит звук и букву; 

– пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; - определяет ударный 

слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

– проводит звуковой анализ слов; 

– читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

– правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

– составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

– читает небольшие стихотворные тексты (2-4 строчки). 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 6-7 лет  

Программа на учебный год. 

– расширять знания и представления об окружающем мире. 

– формировать умение проводить фонетический разбор слов. 

– закреплять умение соотносить звук и букву. Формировать умение: - читать слова, 

стихотворения, тексты; 

– разгадывать ребусы, кроссворды; 

– писать слова, предложения печатными буквами. 

– познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью подготовки 

руки ребенка к письму. 

– способствовать развитию логического мышления. 

– формировать умение понимать прочитанный текст. 

– развивать интерес и способности к чтению. 

– формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

– формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями. 

– формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                                                     Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема «Звуки и буквы» (закрепление). Игровое упражнение «Прочитай и допиши правильно». Игры 

«Буквы рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы поменялись местами».  

2 Тема «Звуки и буквы» (закрепление). Чтение пословиц. Игровое упражнение «Соедини правильно». 

Игровое упражнение «Кто в каком домике живет».  

3 Тема «Слова и слоги» (закрепление). Чтение пословиц. Игровое упражнение «Соедини правильно». 

Игровое упражнение «Кто в каком домике живет».  

4 Тема «Предложение, графические навыки» (закрепление). Игровое упражнение «Прочитай и допиши 

правильно», составление предложений по картинкам, рисование по образцу в тетради в клетку.  

ОКТЯБРЬ 

5 Тема «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, чтение пословиц, рисование Колобка в тетради в 

линейку.  

6 Тема «Игрушки». Игровые упражнения «Напиши правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадок, рисование шариков в тетради в линейку.  

7 Тема «Овощи». Игровые упражнения «Напиши правильно», «Соедини правильно», чтение загадок, 

рисование огурцов в тетради в линейку.  

8 Тема «Фрукты». Игровые упражнения «Напиши правильно», «Что где растет», «Учимся разгадывать 

кроссворд», рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 

НОЯБРЬ 

9 Тема «Осень». Чтение загадок, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних листьев в тетради в 

линейку.  

10 Тема «Домашние животные». Чтение загадок, игровое упражнение «Напиши правильно», чтение 

рассказа К.Д.Ушинского «Васька», рисование кошки в тетради в линейку.  

11 Тема «Домашние животные». Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Допиши 

предложение», чтение загадок, рисование зайца в тетради в линейку 

ДЕКАБРЬ 

12 Тема «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю.Коваля, игровое упражнение «Напиши правильно», 

чтение загадок, рисование Чебурашки в тетради в линейку.  

13 Тема «Зима». Чтение загадок, рассказа о зиме, составление предложения по картинке, рисование 

снежинок в тетради в линейку.  

14 Тема «Новый год». Чтение стихотворения, игровое упражнение «Напиши правильно», составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, рисование елочных шариков в тетради в линейку 

ЯНВАРЬ 

15 Тема «Транспорт». Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, рисование вагончиков 

в тетради в линейку.  

16 Тема «Профессии». Игровые упражнения «Прочитай и допиши предложение», «Соедини правильно», 

чтение загадок. 

ФЕВРАЛЬ 

17 Тема «Природные явления». Чтение пословиц, стихотворения о природных явлениях, игровое 

упражнение «Соедини правильно». Соотнесение звука и буквы.  

18 Тема «Лес». Чтение рассказа, загадок о деревьях, игровое упражнение «Что перепутал художник», 

рисование желудей, грибов в тетради в линейку.  

19 Тема «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась и соедини правильно», 

рисование божьих коровок в тетради в линейку. 

МАРТ 

20 Тема «Птицы». Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа К.Д.Ушинского 

«Дятел», рисование птички в тетради в линейку.  

21 Тема «Цветы». Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась правильно», рисование 

тюльпанов в тетради в линейку.  

22 Тема «8 Марта». Чтение стихотворения Т.Шорыгиной, написание поздравлений женщинам и 

рисование для них букетов цветов. 

АПРЕЛЬ 

23 Тема «Весна». Чтение загадки, рассказа Н.Сладкова «Весенние радости», игровое упражнение 

«Соедини правильно», рисование подснежников в тетради в линейку.  
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24 Тема «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игровые упражнения «Раскрась правильно», «звуки и 

буквы», чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в линейку. 

МАЙ 

25 Тема «Ребусы». Разгадывание ребусов.  

26 Тема «Кроссворды». Разгадывание кроссворда. 

27 Тема «Скоро в школу». Чтение стихотворения и пословиц о школе, игровое упражнение «Соедини 

правильно», чтение вопросов и написание ответов на них. 

Целевые ориентиры  

К концу учебного года ребенок: 

– проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

– ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

– понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

– разгадывает ребусы, кроссворды; 

– читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный 

текст; 

– ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

– рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

– овладевает предпосылками учебной деятельности. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях.  

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения; 

осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков безопасного 

поведения у детей; 

повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у детей знаний о 

правилах безопасного поведения. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы; 

системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;

сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям; 

учета условий городской и сельской местности; 

раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях; 

возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается 

в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 

интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс; 

координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 
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должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения 

знаний детьми; 

преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольной организации и семьи - 

родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные 

темы, предложенные педагогами. 

Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы ребѐнок по разделу «Ребѐнок и другие люди» 

знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого взрослого  

на улице; 

знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному входить  

в подъезд, лифт;  

знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с 

незнакомым по телефону; 

умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

знает, что доверят можно только близким людям, лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину.  

По разделу «Ребѐнок и природа»: 

различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя 

трогать незнакомые цветы, кустарники; 

имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют 

еѐ восстановлению; 

знает правила поведения при контакте с животными.  

По разделу «Ребѐнок дома» 

называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться, а также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведѐнных местах; 

знает правила поведения при пожаре, имеет представление об истории пожарной службы; 

умеет вызывать скорую медицинскую помощь; 

знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть 

там. 

По разделу «Здоровье  ребѐнка» 

знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о 

важности прививок для профилактики заболеваний; 

имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела; 

понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об основном 

назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное время; 

знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

По разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом; 

знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения.  

По разделу «Ребѐнок на улице» 

имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения; 

понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 
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узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать; 

знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

Звуковая культура речи и подготовка к обучению грамоте в общеразвивающих группах 

ДОО на основе ФОП ДО (СПб, ООО «Издательство «Детство ПРЕСС»). 

Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста - это важнейшая 

составляющая работы по обучению детей русскому языку и по подготовке их к обучению грамоте, 

что предписывает Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

Федеральная образовательная программа дает рекомендации по расширению и углублению 

работы воспитателя по звуковой культуре речи, развитию у детей фонематического восприятия, 

фонематических представлений, фонематического слуха, формированию у них навыков звукового 

анализа и синтеза слов и подготовке детей на этой основе к обучению грамоте. То есть воспита-

тели готовят детей к обучению грамоте на основе аналитико-синтетического метода, 

разработанного К. Д. Ушинским еще в середине девятнадцатого века. 

Овладевая навыками звукового анализа и синтеза под руководством воспитателя, дети не 

только учатся выделять указанный звук на фоне слова, определять место этого звука в слове, но и 

выполнять полный звуковой анализ слов сначала из трех звуков, потом из четырех-пяти звуков, 

указывать место ударения в слове, давать полную характеристику каждому звуку слова. 

На основе сформированных навыков звукового анализа и синтеза старшие дошкольники 

обучаются чтению слогов, слов и предложений. У детей формируются навыки слогового анализа и 

синтеза слов, навыки анализа предложений. 

Это требует специальной подготовки воспитателей, оснащения процесса работы 

необходимыми методическими и дидактическими материалами. 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 3 до 7 

лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений письменной речи 

у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции 

усилий педагогов и семей обучающихся. 
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4.3 Планируемые результаты реализации вариативной части Программы 

Мотивированные 

образовательные 

результаты. 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Знания, умения, 

навыки 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Когнитивные 

способности 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Коммуникативные 

способности 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Регуляторные 

способности 

Инициативность Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов 

детской деятельности 

Любознательность Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам 

Позитивное отношение 

к миру, к другим людям 

вне зависимости от их 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных верований, 

их физических и 

психологических- 

особенностей 

Овладение 

универсальными 

предпосылкам к 

учебной деятельности - 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

Развитое 

воображение 

Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса 

Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели) 

Позитивное отношение 

к самому себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах 

Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире 

Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения 

Умение 

организовывать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Прогнозирование 

Позитивное отношение 

к разным видам труда, 

ответственность за 

начатое дело 

Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, истории, 

естествознания, 

математики, 

знакомство 

с произведениями 

детской литературы 

Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

Умение работать в 

команде, включая 

трудовую 

и проектную 

деятельность. 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Сформированность Овладение основными Умение искать и  Самоконтроль и 

первичных ценностных культурно- выделять коррекция 

представлений о том, гигиеническими необходимую  

«что такое хорошо и что навыками, информацию.  

такое плохо», начальными   

стремление поступать представлениями о   

правильно, «быть принципах здорового   

хорошим» образа жизни   

Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности 

Хорошее физическое 

развитие 

(крупная и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение основными 

движениями) 

Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать 

  

Уважительное Хорошее Умение   

отношение к духовно- владение устной речью, устанавливать 

нравственным сформированность причинно- 

ценностям, предпосылок следственные 

историческим и грамотности. связи, наблюдать, 

национально-  экспериментировать 
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культурным традициям  формулировать 

народов нашей страны  выводы. 

Отношение к  Умение   

образованию как к доказывать, 

одной из   ведущих аргументированно 

жизненных защищать свои идеи 

ценностей  

Стремление к здоровому 

образу жизни 

 Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания 

  

В таблице указаны ожидаемые итоговые результаты освоения парциальных ОП на этапе 

завершения детьми дошкольного образования: 

Название программы Планируемые результаты 

О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать  

в экологию!»  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

Банк России. Министерство 

образования и науки РФ 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Е.А. Бехметьева 

«Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к культурному 

наследию СПб» 

Программа обеспечивает развитие познавательных способностей детей, 

формирование высокой нравственности, воспитывает любовь к родному 

городу, уважение к предкам.  

Г.Т. Алифанова  

«Первые шаги» 

Дети знакомятся с наиболее интересными достопримечательностями 

Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили  город. 

С.Р. Николаева «Народный 

календарь»  

Изучая  народный календарь,  дети получают доступ  к богатому 

источнику информации о приметах каждого дня, мудрости наших 

предков. Программа знакомит обучающихся с народной культурой.  

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

Создает оптимальные условия для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом 

его индивидуальности.  

О.В. Бережнова,  

В.В. Бойко 

«Малыши-крепыши» 

Комплексное развитие, воспитание и обучение детей до 3 лет, 

формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развития физических качеств. 

И.А. Генералова  

«Играем в театр» 

Совершенствование художественного вкуса детей, воспитание их 

нравственных и эстетических чувств, формирование умения  чувствовать 

и ценить красоту. Развитие творческих способностей  дошкольников, их 

речевой и сценической культуры, наблюдательности, воображения, 

эмоциональной отзывчивости. 

Н. Верещагина 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

ребенка 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-

Изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Выявление особенностей и динамики развития 

ребѐнка, составление на основе полученных данных индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения образовательной программы, 
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7 лет в группе детского 

сада» 

своевременное внесение изменений в планировании, содержании и 

организации образовательной деятельности. 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» («Мозаика-синтез») 

Формирование у детей элементарных математических представлений. 

О.С. Ушакова Дети 3-4 лет - переход к собственно речевому общению.  

Дети 4-5 лет- значительное увеличение познавательных и речевых 

возможностей, инициативности и самостоятельности в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование разных форм монолога. 

Старший дошкольный возраст - свободное владение родным языком. 

«Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

(«Сфера», 2019 г.) 

 

Г.Г. Григорьева, Д.В. 

Сергеева, Н.П. Кочетова и 

др. «Кроха» 

Комплексное развитие, воспитание и обучение детей до 3 лет. 

Гуманизация семейного и общественного воспитания маленьких детей. 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Формирование ориентиров в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанных на их приобщении к русскому народному  творчеству и 

культуре,  представлений детей о традициях русской народной культуры. 

О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры» 

Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности 

- музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. 

Е.В. Колесникова 

«От звука к букве» 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как  

предпосылки обучения грамоте детей 2-7 лет 

4.4. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации Программы не является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью 

финансирования условий, создаваемых при реализации Программы организацией. Именно 

обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если 

для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить 

требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых 

условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, 

построение экономики Организации осуществляется с учетом решения задачи обеспечения всех 

необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия 

реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия 

в реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия 

конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика 

содействия. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется с учетом всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на общедоступное дошкольное 

образование, с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
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2012 года №597
1
.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

˗ расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

˗ расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

˗ расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

˗ иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного дошкольного образования осуществляется на основе нормативных затрат на 

оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, 

используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, при расчѐте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации 

Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

Программа. 

4.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

˗ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

˗ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

˗ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
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