
1 

 

ПРИНЯТА: 

на заседании Педагогического совета 

МДОУ № 1 

протокол № 1 

от «29» августа 2023 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МДОУ № 1 

«Родничок» п. Новоорск 

Приказ № 1 

от «30» августа 2023 г. 

 

 

Мнение совета родителей МДОУ №1 

«Родничок» п. Новоорск 

протокол № 1 

от «29» августа 2023 г. 

УЧТЕНО 

 

 

 

 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социально – личностного 

развития воспитанников»  

№ 1 «Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, 

 Оренбургской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новоорск, 2023 г. 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................ 3 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................. 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы .................................................... 5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы .............................. 6 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ТНР ....................... 7 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ТНР .. 15 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ....... 15 

1.2.2. Конкретизация целевых ориентиров по возрастным группам и 

нарушениям развития детей ........................................................................... 17 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе ........................................................................................................ 26 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению .................................................................................. 41 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 43 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях .................................................................................. 43 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР ......................... 43 

2.1.2. Познавательное развитие детей с ТНР ............................................... 46 

2.1.3. Речевое развитие детей с ТНР ............................................................. 47 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР....................... 48 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР ....................................................... 50 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов ................................................................... 53 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР .................. 57 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР........................................................................................... 58 



3 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР ............. 60 

2.6. Рабочая программа воспитания ................................................................... 72 

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания .............................................. 72 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания .............................. 79 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания ............................ 103 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ............ 112 

2.7.1. Парциальная образовательная программа «Здоровый малыш» ....... 112 

2.7.2. Парциальная образовательная программа «Дружелюбки» .............. 134 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ................................................................. 142 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 

ТНР..................................................................................................................... 142 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды .................................................................................................................. 143 

3.3. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания ......................................................................................................... 147 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы ...................................................... 149 

3.5. Кадровые условия реализации АОП ......................................................... 159 

3.6. Режим дня ................................................................................................... 160 

3.7. Календарный план воспитательной работы.............................................. 165 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ............ 166 

3.8.1. Парциальная образовательная программа «Здоровый малыш» ....... 166 

3.8.2. Парциальная образовательная программа «Дружелюбки» .............. 166 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................. 168 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
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для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением социально – личностного развития 

воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, 

 Оренбургской области (далее – Программа) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее –  ФГОС ДО), Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная 

ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 « Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с 

ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР)), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО с воспитанниками с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ (ТНР); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (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 развития обучающихся с 

ОВЗ (ТНР); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
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(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы Программы для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
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эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Возрастные особенности 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
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планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Познавательное развитие  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
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вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
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взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 
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это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 17 явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 
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рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

Описание индивидуальных особенностей детей с речевыми 

нарушениями 

В МДОУ № 1 в группах комбинированной направленности 5-6 и 6-7 лет 

находятся дети со следующими диагнозами: ОНР I, II, III уровня, ФФНР, 

дизартрия, дислалия.  

 

№ Возрастная группа 
Возраст 

воспитанников 
Кол-во групп 

7  Группа старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности  

5-6 лет 1 

8  Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности  

6-7 лет 1 

Всего: 2 группы – 26 детей 

 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звуко-комплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  



13 

 

Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

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

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – у детей 

нарушены процессы формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка 

с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечет за собой 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 
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звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у 

данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечаются отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными.  

Дизартрия – нарушение у детей произношения вследствие нарушения 

иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной 

системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У 

детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; 

ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным. Названные нарушения проявляются в разной 

степе-ни и в различных комбинациях в зависимости от локализации поражения 

в центральной и периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от 

времени возникновения дефекта.  

Дислалия – нарушение звукопроизношения при сохранном слухе и 

интеллекте. Неправильное произношение при дислалии проявляется в 

отсутствии, смешении или замещении звуков, что приводит к искажению речи. 

Такое отклонение считается естественным явлением для речевого развития 

детей в возрасте с рождения до пяти лет из-за физиологической незрелости 

артикуляционного аппарата. 

Содержание АОП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в группах комбинированной 

направленности МДОУ № 1. 

Физическое развитие детей, посещающих группы комбинированной 

направленности, соответствует среднему уровню (100%). Таким образом, в 

данных группах воспитанники имеют физическое развитие, соответствующее 

своему возрасту и не имеют противопоказаний к занятиям по физическому 

развитию и другим видам двигательной активности. 

Большинство детей со второй группой здоровья – 82 %. К детям с третьей 

группой здоровья при педагогических воздействиях осуществляется 

индивидуальный подход.  

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, 

зависят как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента.  

Своевременное выявление интересов, способностей детей и правильное 
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их развитие – одна из важнейших педагогических задач, стоящая перед 

коллективом детского сада.  

Адаптированная образовательная программа МДОУ № 1 нацелена на 

реализацию интересов, наклонностей и способностей воспитанников, 

посещающих детский сад, поэтому их выявление позволяет создавать условия 

для формирования творческой индивидуальности каждого ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ТНР 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 



16 

 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0,1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 



17 

 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

1.2.2. Конкретизация целевых ориентиров по возрастным группам и 

нарушениям развития детей 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 

Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией.  

У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, но еще искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона речи характеризуется 

наличием искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается 

положительная динамика в развитии артикуляционной моторики. 

Фонематическая недостаточность восприятия звуков у детей еще остается. 

Неречевые звуки дети различают хорошо.  

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом плане 

дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о 

твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская 

единичные ошибки.  

Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, 

предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произносят 

определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети 

овладевают звуковым анализом, допуская единичные ошибки.  

У детей с ФФНР уточнена артикуляционная основа для развития 

фонематического восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным 

звуко-слоговым анализом односложных трех-звуковых слов и двухсложных 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги 
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и звуки. Дети практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки.  

У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. 

Просодические компоненты речи имеют положительную динамику развития.  

Логопедическая работа.  

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к деятельности для достижения какой-либо 

(конкретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие.  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 
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виды социальных отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие.  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);  

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут);  

 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 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных эле-ментов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) 

и из палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов 

множества пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

 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: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 
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(одежда, обувь, посуда);  

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие.  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие.  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.);  

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой;  

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и устанавливает причинно-

следственные между музыкой и средствами художественной выразительности;  

 стремиться самостоятельно, использовать словесно-логическое 

мышление, ритмические задания, певческое и танцевальное творчество.  
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 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Физическое развитие.  

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи);  

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (не менее 10 

раз подряд);  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и 

др.;  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз);  

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно);  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и 

т.д.;  

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

(6-7 лет) 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом плане 

дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о 

твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская 

единичные ошибки.  

Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, 

предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произносят 

определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 
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звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети 

овладевают звуковым анализом, допуская единичные ошибки.  

Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы 

родного языка. Дети овладевают полным звуко-слоговым анализом слов со 

стечением согласных в составе слога, двухсложных слов с одним закрытым 

слогом, некоторых трехсложных слов, произношение которых не расходится с 

написанием, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, 

слоги и звуки. Дети преобразуют слова путем замены отдельных звуков. Дети 

овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, простые 

предложения и отдельные тексты.  

У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах 

и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей наблюдаются 

минимальные дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют 

положительную динамику развития.  

Логопедическая работа.  

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
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фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие.  

 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 (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически-близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

Познавательное развитие.  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  
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 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; владеет 

разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие.  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  
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 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация)средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие.  

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани 

для аппликации и т.д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 проявляет самостоятельность и творческое самовыражение.  

Физическое развитие.  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  
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 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  

 осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедейс

твий 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.).  

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ (ТНР), направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ (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 ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
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образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

Лист оценки учителем-логопедом состояния общего и речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 
Уровень общего и 

речевого развития 

          

          

          

 

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  
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5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.  

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошбок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь.  
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Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при 

этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок складывает 

картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 
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правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре 

движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, 

присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, 

движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных 

предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 
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отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов.  

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно 

точно, присутствуют синкинезии.  



33 

 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок 

не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок 

допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные 

ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 
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гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох 

короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм 

речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды 

интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять 

слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из 

слов. 

Лист оценки учителем-логопедом состояния общего и речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 
Уровень общего и 

речевого развития 

          

          

          

 

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр).  
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Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе учителя - логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся 

к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных 



36 

 

текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем 

активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных 

достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным 

картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. Уровень 

развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р'],[л']). отсутствуют либо заменяются на звук 

[j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р'], [л']).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  
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Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 
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дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
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Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это 

крайне неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечаются леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  
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Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. Ребенок не всегда может показать по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда 

предметы, обладающие определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. Объем 

активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

его.  

Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже.  
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Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень 

развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные.  

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, выполнена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»). 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном и художественно-эстетическом развитии детей и 

предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Оренбургской области, учитывает 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на 

следующих парциальных программах: 

Программа «Здоровый малыш»  

ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7лет. 

  Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)– возраст активного 

приобщения детей к воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, 



42 

 

быстрее и менее болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с 

первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют возможность 

купаться, играть и плескаться в бассейне. Начинается этап, связанный с 

приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, 

совершать различные, целенаправленные движения. В то же время дети 

знакомятся с некоторыми свойствами воды – сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

К средней группе (с 4 до 5 лет) дети уже достаточно освоились в воде. 

Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, 

лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые 

помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на 

формирование умения находиться в воде и без опорного положения. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются 

требования к самостоятельности, организованности. 

К старшей группе (с 5 до 6 лет) дети хорошо передвигаются в воде. 

Продолжается закрепление основных навыков плавания. 

В подготовительной к школе группе ( с 6 до 7 лет) завершается обучение в 

детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно 

слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 

водобоязнь, получить азы техники плавания.  

Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать 

привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается 

усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, 

решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески 

использовать приобретенные навыки. 

Программа по социально-эмоциональному развитию «Дружелюбки» 

рассчитана на три года работы с детьми 4-7 лет. Эти занятия являются 

обязательными для всех детей. Они четко планируются, для них отведено 

постоянное время  в режиме дня. Программа  учитывает особенности детей 

дошкольного возраста, протекания всех психических процессов, интерес, темп 

продвижения и расширения «зоны ближайшего развития».    Средний и 

старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и психологами как 

особый период в воспитании и развитии ребенка. 

           В среднем возрасте складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 



43 

 

Программа «Дружелюбки»  рассчитана на три года работы с детьми 4-7 

лет. Эти занятия являются обязательными для всех детей. Они четко 

планируются, для них отведено постоянное время  в режиме дня. Программа  

учитывает особенности детей дошкольного возраста, протекания всех 

психических процессов, интерес, темп продвижения и расширения «зоны 

ближайшего развития».    Средний и старший дошкольный возраст 

характеризуется педагогами и психологами как особый период в воспитании и 

развитии ребенка. 

     В среднем возрасте складывается «психологический портрет» личности, 

в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

    Старший возраст завершает дошкольное детство и является переходной 

ступенью к школьному обучению. Именно в этот период происходит активное 

формирование важных для последующего обучения и развития черт поведения, 

деятельности детей, связанной с интеллектуальной, нравственно – волевой и 

эмоциональной сферой и как следствие - развитие эмоциональной сферы, 

умения понимать своё эмоциональное состояние, распознавать чувства других 

людей. 

Реализация парциальной образовательной программы по социально-

эмоциональному развитию «Дружелюбки» будет способствовать развитию у 

ребенка следующих качеств личности: 

 -умение откликаться на эмоции близких людей и друзей, адекватно 

использовать вербальные и невербальные средства общения; 

 -овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваться, распределять действия при сотрудничестве). 

 - уверенность в себе и самостоятельность; 

 - способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию. 

   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 
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 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 
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активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

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

2.1.2. Познавательное развитие детей с ТНР 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 
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конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количества, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие детей с ТНР 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 
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обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 
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деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

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

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
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средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

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

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

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

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
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произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

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

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
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развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

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

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

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

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

позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 



53 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации АОП в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

 
в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, внеситуативно  

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов 

по образцу, условию и замыслу ребёнка; двигательная деятельность (основные 

виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно  бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 
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положен характер познавательной деятельности детей: 

 
Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

Программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 
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деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка 

с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение). 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Предполагает создание 

условий для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель). 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации 

опытов, наблюдений. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

Проблемная задача делится 

на части - проблемы, в 

решении которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для 

решения задач воспитания и 

обучения широко применяется 

метод проектов. Он 

способствует развитию у детей 

исследовательской активности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных и 

творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные 

проекты, дети получают 

представления о своих 

возможностях, умениях, 

потребностях. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами познания, 

так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 
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Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

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

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства Программы, используются для развития следующих 

видов деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
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(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников – активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, 

в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 
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10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
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обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

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

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТИР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

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

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 
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вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

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

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

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

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 
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языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

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

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное прошваривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

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

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования рече-языковых возможностей 

обучающихся с ТЕР: первая схема – для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
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дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

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

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

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

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

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

с помощью элементарных двух – трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

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

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой – моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
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3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

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

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

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

слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

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

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

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

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

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

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 
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выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

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

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением социально – личностного развития 

воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, 

 Оренбургской области разработана коллективом учреждения на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся»; с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых;  

 государства и общества.  

Программа воспитания и организация воспитательной работы в 

учреждении спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29 июля 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 
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значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

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».  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества ДОО с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Содержание Программы разработано на основе Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, которая 

предусматривает следующие приоритетные направления воспитания: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 
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 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

В соответствии с этим, в основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формулируются для каждого возрастного периода (от 

2 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам (модулям) воспитательной работы. 

Общие задачи воспитания в ДОО 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
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самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка 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 ребёнка 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 её уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

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

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

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

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

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

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

Духовно-нравственное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок 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 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком 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 ребёнком 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 ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка 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 ребёнка к труду. 
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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 ребёнка 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 ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка 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 воспитательной работы для детей раннего 

возраста (к 3 годам) 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
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доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  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 взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесно- речевой, театрализованной и другое).  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (на этапе завершения освоения программы) 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора.  

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои действия и 
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дружба, 

сотрудничество 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм,  

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 
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безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Уклад дошкольной организации направлен на формирование духовно-

нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста. Это особый дух, 

особая атмосфера, которые определяют воспитательные и образовательные 

результаты. Уклад жизни дошкольной организации, характеризуется особыми 

ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, в правилах жизни ДОО; общей 

культурой, культурой деятельности, управления и взаимоотношений; 

традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже ДОО в глазах 

обучающихся и их родителей, общественности; психолого-педагогическим 

климатом ДОО; наличием профессиональных кадров и готовностью 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; созданием психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого; субъектной позицией, которую занимают дети и взрослые 

в ДОО; участием родителей (законных представителей) в создании норм и 

правил общей жизни посредством деятельности в родительском Совете.  

Уклад жизни МБДОУ № 12 позволяет дать представление о самом 

главном и важном в жизни человека и на основе активных форм обучения и 

воспитания последовательно развивать духовно-нравственные ценности у всех 

участников образовательных отношений. При этом базовые ценности не 

локализованы в отдельной форме или виде образовательной или 

воспитательной деятельности, а пронизывают весь уклад дошкольной 

организации, деятельность ребенка как человека, личности, гражданина. В 

создании такой среды особую роль играют исторические корни, традиции ДОО, 

воспитание на социокультурном опыте, что помогает воспитанникам соотнести 

главные ценности жизни с собственным опытом.  

Уклад жизни дошкольной организации формируется на основе базовых 

национальных ценностей и воспитательных идеалов; включает 

образовательную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик; учитывает историко-культурную, 

этническую и региональную специфику края; обеспечивает усвоение 

обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности; организуется педагогическим 

коллективом образовательного учреждения при поддержке семей 

обучающихся, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных религиозных 

объединений.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
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3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад учитывает:  

1. Традиции и ценности региона, города, ОО (календарные праздники; 

праздники и традиции Оренбургской области).  

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники и т.д.).  

3. Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд 

и творчество, искусство и литература, природа) через разные формы 

взаимодействия участников образовательных отношений (тематические беседы, 

встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

Воспитывающая среда организации 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Конструирование воспитывающей среды МБДОУ № 12 строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Одним из требований к воспитывающей среде является учет 

национальных и этнокультурных условий Оренбургского края. 

Содержательным компонентом социокультурной предметно-пространственной 

воспитывающей среды в рамках рабочей программы воспитания являются 

произведения детской художественной литературы, изобразительного 

искусства региональных представителей, предметы быта, игры и игрушки, 

музыкальные инструменты, изобразительные материалы, образцы этнических, 

культурных, конфессиональных особенностей региона и т.д. При этом 
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социокультурная предметно-пространственная воспитывающая среда является 

содержательно-насыщенной, ценностно-смысловой, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Основные характеристики воспитывающей среды: 

1. Организация общих для всего детского сада событийных мероприятий 

в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Проведение общих мероприятий. В дошкольном учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано 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.  

Общности образовательной организации 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Мировоззрение педагога (родителя) его личный пример, активная 
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жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Внешний вид, 

манера поведения, общения. Педагог должен уметь организовать полезное дело 

и сказать мудрое слово. Это «инструменты», уровень владения которыми 

характеризует мастера - педагога как профессионала. В любой ситуации важно 

сказать ребенку «правильные» слова, чтобы ему захотелось исправиться, а не 

чтобы он испугался и озлобился на взрослого. Поэтому педагогу важно 

непрерывно заниматься личностным ростом, самообразованием. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства 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 (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать 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 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
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спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится 

выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная 

сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. 

Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
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общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Содержание деятельности общностей в ДОО по направлениям воспитания 

1. Патриотическое направление: 

Детско-родительская общность: 

– воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 

людей и бережного отношения к природе; 

– поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

– формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

– воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 

отношения к своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

– реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

– привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков 

ДОО. 

Детское сообщество: 

– создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе 

их участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

2. Духовно-нравственное направление: 

Детско-родительская общность: 

– формировать способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Детско-взрослая общность: 

– обеспечить развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на 

основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности. 

Детское сообщество: 

– создавать условия для освоения социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление: 

Детско-родительская общность: 

– объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

– знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детское сообщество: 
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– создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 

различных формах жизнедеятельности. 

4. Познавательное направление: 

Детско-родительская общность: 

– поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

– организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у 

детей формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее 

реализации. 

Детское сообщество: 

– создавать условия для демонстрации детьми результатов своей 

познавательной активности среди сверстников. 

5. Физическое и оздоровительное направление: 

Детско-родительская общность: 

– формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового 

питания; 

– организовывать совместное посещение детьми и родителями 

спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

– обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

– организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по вопросам безопасного 

детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детское сообщество: 

– создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного 

поведения, саморегуляции и помощи. 

6. Трудовое направление: 

Детско-родительская общность: 

– приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

– рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

– знакомить детей с правилами организации быта, приучать к 

выполнению существующих правил; 

– показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 

порученному делу, формировать ответственное отношение к поручениям; 

– развивать навыки самообслуживания у детей. 

Детское сообщество: 

– поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

7. Эстетическое направление: 

Детско-родительская общность: 

– знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать 

вопросы этического и эстетического характера. 
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Детско-взрослая общность: 

– показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

– совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детское сообщество: 

– создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в 

соответствии с  образовательными областями 

 
Образовательная 

область 
Содержание воспитательной работы 

Социально-

коммуникатиое 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей  

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро»,  

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 
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ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы  

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей  

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей  

«Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими 
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людьми (детьми и взрослыми).  

Физическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств.  

 

Формы совместной деятельности в организации 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.  

МДОУ № 1 в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) 

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с 

малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними 

бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям.  

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 
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влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам МБДОУ № 12 выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в 

ДОУ и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ № 12 – 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т.п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как:  

– труд детей;  

– совместной деятельности со взрослыми;  

– ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.  

Период пребывания ребенка в ДОУ – это период активного 

педагогического просвещения родителей.  

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 

состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 

Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности.  

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 

долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, 

необходимых для правильного нравственного развития ребенка. В корне 

неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и 

помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и 

навыками — важная задача МДОУ № 1.  

С участием отцов в МДОУ № 1 проводятся: конкурсы игрушек-

самоделок; спортивные развлечения. Положительный опыт отцов, поможет 

привить детям любовь к коллекционированию, изготовлению полезных в 
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домашнем обиходе вещей, к туризму и т.п.  

Многие семьи МДОУ № 1 состоят из двух поколений (не проживают 

совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности 

достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к 

заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько 

поколений. То есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости 

уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, 

не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому 

необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) 

воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка 

к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей 

(законных представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры 

необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь 

воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей 

объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как 

правило, превышена. Поэтому педагогам МДОУ № 1 необходимо уделять 

особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об 

окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую 

направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, 

активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда 

ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда 

необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа 

должна проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания 

ребенка в МДОУ № 1.  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его 

эмоций и социальной восприимчивости необходимо систематически проводить 

работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, 

индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) 

воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между 

ними, общности интересов взрослых и детей.  

Важность данной работы с родителями (законными представителями) 

возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать своим 

родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения 

допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители) 

придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают 

ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в 

полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в 

общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 

интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители 

(законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим 

чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают 
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об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и 

детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 

поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и 

совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными представителями) и 

детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 

чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт.  

Педагоги МДОУ № 1 разъясняют родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендуют игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома; систематически 

организовывать с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного 

труда.  

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) 

особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. 

Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое 

благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный 

не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление 

пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и 

высадка цветов весной и другое); предусмотреть и регулярно воплощать в 

жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных праздников 

(День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения 

членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных 

гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), участие семьи 

в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом 

(День Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День 

России).  

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же 

время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и 

день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья 

взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) 

воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским 

песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, 

инсценировать с детьми сказку.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы.  

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в 
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характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования 

педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме 

можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. 

Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках.  

2. Беседа – наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в 

связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так 

как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате 

разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает 

необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием 

чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей 

(законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 

подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения 

за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с 

родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один 

наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из 

жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском 

саду и дома, прослушивания рассказов детей.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 

родителям (законным представителям) воспитанников работу МДОУ № 1, 

методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в 

семье. Такое проникновение в жизнь детского сада позволяет родителям 

(законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. 
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Педагог обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ № 

1, на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты 

на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы 

и распорядительные акты МДОУ № 1.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников освещает следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 

традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

События ДОО 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Творческие детско-взрослые проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений в 

детском саду (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

творческий проект «Неделя сказок», «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из младших групп, «Природа и фантазия», «Природа нашего края». и 

т.д.). Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

Одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий – совместные игры. Педагогами 

детского сада применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  
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По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные.  

Конкурсы, викторины – имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

Праздники способствуют нравственному воспитанию и развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основные виды организации совместной деятельности:  

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды, инсценировки;  

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное),  

 посещение спектаклей, выставок;  

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МДОУ № 1 

является наличие инновационных технологий воспитательно значимой 

деятельности: 

 пространство детской реализации,  

 образовательное событие,  

 утренний и вечерний круг,  

 развивающий диалог,  

 технология позитивной социализации,  
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  «ровестничество» — технология создания детского сообщества  

Ритмы жизни  

«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

или предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах.  

Задачи педагога:  

 Планирование: организовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т.д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.).  

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию не директивными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.).  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).  

Прогулка в детском саду являются важнейшей составляющей 

образовательного и воспитательного процесса, так как способствуют 

расширению представлений детей об окружающем мире (природе, 

деятельности и взаимоотношениях людей), а также обогащают их внутренний 

мир. Прогулка является одним из важнейших компонентов дневного режима в 

детском саду. Чаще всего для детей организуются утренние и вечерние 

прогулки, продолжительность каждой от часа до двух.  

Деятельность детей на прогулке должна быть разнообразной. Для каждой 

прогулки составлен четкий план, в котором намечены цель, задачи, этапы 

реализации. Включен в прогулку такой воспитательный элемент, как 

наблюдение. Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, 

ответственного отношения к природе, необходимо с самого раннего возраста 

целенаправленно развивать в детях наблюдательность, ответственность за 

состояние окружающей среды и природы в целом. Именно в это время в 

ребенке закладываются позитивные чувства по отношению к природе и 
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природным явлениям, ему открывается удивительное многообразие 

растительного и животного мира, детьми впервые осознается роль природы в 

жизни человека, переживаются нравственно-эстетические чувства, 

побуждающие их заботится обо всем, что нас окружает.  

Обязательно включается в прогулку труд, как элемент развития детской 

личности. Организуются мини-субботник, уборка дорожек от листвы или 

организуется полив клумб с цветами, используя для этого маленькие 

игрушечные лейки. Такой подход способствует формированию 

положительного отношения к такому виду деятельности, как труд.  

На прогулке играх на свежем воздухе занимают большую часть времени. 

Ведь игра для дошкольника - основной вид деятельности. Игры соответствуют 

возрасту детей, безопасные, а так же интересные и разнообразные. Кроме этого 

каждая игра несет в себе определенные воспитательные цели.  

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

Задачи педагога:  

 Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом.  

 Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.).  

Режимные моменты  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 
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устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об 

овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д.  

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в 

режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, что 

ему рады, как его любят, называют по имени, приобнимут, погладят; при 

необходимости подскажут ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорят с ребенком, расспросят его что делал дома, где 

гулял и т. д.  

Задачи педагога:  

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком.  

 пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не 

столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно.  

Задачи педагога:  

 провести зарядку весело и интересно.  

 способствовать сплочению детского сообщества.  

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. 

Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать 

у детей.  

Задачи педагога:  

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку 

или др., объявить дежурных на утреннем круге.  

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли успешно с ними справиться.  

 формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо.  

 способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить.  

 использовать образовательные возможности режимного момента 
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(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.).  

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи 

— это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 

умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 

года, когда идет тема знакомства с детским садом.  

Задачи педагога  

 учить детей быстро и правильно мыть руки.  

 приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний).  

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук — это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья.  

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети 

знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Задачи педагога  

 создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями.  

 воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

 обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд.  

 использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)  

Свободная игра  

Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети 

раскрывают свои положительные и отрицательные качества и воспитатель 

получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на 

каждого в отдельности.  

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить 

и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на 

выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины.  

При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед 

собой цели и задачи, посредством которых они будут развивать творческие 

способности учащихся, физические возможности детей, помогать создавать 

дружный детский коллектив, т. е. максимально использовать роль игры в 

воспитании. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, 
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которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием. 

Предметно-пространственная среда МДОУ № 1 отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной, 

экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность: 

 ежедневного конструктивного общения, игры и совместной 

деятельности; 

 погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции; знакомства со знаки и символами 

государства, региона, города и организации; 

 знакомства с произведениями литературы и искусства; 

 познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий; 

 осознания привлекательности и необходимости знаний, научного 

познания; 

 посильного труда, а также понимания ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка должны быть 

отражены и сохранены в среде; 

 возможности для укрепления здоровья, понимания значимости 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 понимания ценности семьи, семейных традиций, радость общения с 

людьми разных поколений и разной степени родства. 

Территория детского сада благоустроена, оборудование спортивных и 

игровых площадок способствует воспитанию интереса к двигательной 

деятельности, различным видам спорта. В летний период формируются зеленые 

насаждения, цветники, поилки для птиц, где взрослые демонстрируют детям 

пример заботы, ухода за растениями, вовлекают детей в посильную помощь, в 

зимний период – кормушки для птиц. 

В интерьере групповых помещений и в коридорах предусмотрено 

размещение и периодическая сменяемость наглядной информации, 

иллюстрирующей правила законопослушного и культурного поведения в 

различных ситуациях (правша дорожного движения и пожарной безопасности, 
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правила поведения во время еды, прогулки, у водоемов в разное время года и 

т.п.). Приоритетным является событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных событий (праздников, развлечений, тематических 

проектов). 

Окружающая предметно-развивающая среда ДОО при условии ее 

грамотной организации гармонизирует и обогащает внутренний мир ребенка, 

способствует его физическому комфорту, эмоционально-психологическому 

благополучию, формированию у него нравственных и эстетических чувств. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 12 на 

текущий учебный год. 

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает оформление 

помещений, оборудование, игрушки. 

 
Ценности Оформление помещения Наполняемость 

Родина, природа  Патриотический центр.  

Центр природы в группе.  

Природа на территории ДОО.  

Государственные символы РФ, 

символика группы.  

Фото первых лиц РФ и области.  

Папки-передвижки «День России», «День 

флага».  

Художественная литература.  

Изделия народных промыслов.  

Природный материал.  

Цветы.  

Наборы животных, деревьев, растений. 

Глобус.  

Куклы в национальных костюмах.  

Д\и игры.  

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Тематические стенды.  

Оформление стен групповых 

помещений.  

Фото выставки.  

Книги и пособия.  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Центр театрализации и 

музицирования.  

Центр уединения.  

Стенды для родителей.  

Фотовыставки.  

Выставки творчества.  

Подушка – дружка.  

Коробочка – мирилка  

Художественная литература  

Книги, пособия.  

Игровое оборудование.  

С/р игра «Семья».  

Материалы для творчества.  

Фотоальбомы «Моя семья».  

Познание  Центр математики и логики.  

Центр экспериментирования.  

Центр конструирования.  

Лаборатория для познавательно - 

исследовательской и опытно -

экспериментальной деятельности детей.  

Игрушки и игровое оборудование для с/р 

игры «Школа».  
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Игры – головоломки.  

Математические игры.  

Развивающие игры В.В.Воскобовича  

Конструктор различных размеров и 

материалов.  

Здоровье, жизнь  Центр двигательной активности.  

Центр безопасности.  

Центр уединения.  

Спортивный зал.  

Спортивная площадка на 

территории ДОО.  

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале.  

Дорожки здоровья.  

Тропа здоровья.  

С/р игра «Больница».  

Макеты по ПДД.  

Стенды безопасности.  

Муляжи фруктов и овощей.  

Книги, пособия.  

Стенд настроения.  

Труд  Уголок дежурств.  

Центр природы в группе.  

Огород на подоконнике, город на 

территории.  

Оборудование для труда в природе 

(детские лопаты, грабли).  

Оборудование для с/р игр .  

Набор детских инструментов.  

Куклы по профессиям.  

Д/и, пазлы «Профессии».  

Набор костюмов.  

Книги, пособия.  

Культура и 

красота  

Эстетическое  

оформление групповых 

помещений.  

Музыкальный зал.  

Центр природы.  

Центр творчества.  

Центр театрализации и 

музицирования.  

Выставки детского творчества.  

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей.  

Ширмы, костюмерные.  

Книги, пособия.  

Картотеки игр, закличек, песен.  

с/р игра «Салон красоты».  

Набор картинок «Правила поведения»  

Набор картинок «Цветущие растения»  

Материалы для творчества  

 

Социальное партнерство 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с различными организациями района в рамках договоров о 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, экологического, 

патриотического, художественно-эстетического развития дошкольников. 

Планы взаимодействия ДОО с учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей, их 

познавательными интересами и эмоциональной насыщенности.  

В коллективе детского сада уделяется внимание вопросам культуры 

взаимоотношений между участниками педагогического процесса. Вопросы, 

связанные с воспитанием детей признаются сотрудниками в качестве 

приоритетных при реализации различных видов деятельности и общения 

взрослых и детей в организации. Общая психологическая атмосфера, 
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эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все 

педагогические работники ДОО. Ответственными за то или иное мероприятие 

могут быть как представители администрации, так и педагоги МБДОУ № 12. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ОО – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

 воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- руководит разработкой программы воспитания; 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО); 

- формирует ресурсное обеспечение программы: нормативно-

правовое (своевременное ознакомление педагогического 

коллектива с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими воспитательный процесс, разработка 

необходимых локальных актов), материально-техническое 

(формирование материальной базы воспитательного процесса), 

научно-методическое (обеспечение воспитательного процесса 

научной и методической литературой), кадровое (обеспечение 

повышения квалификации педагогического и учебно-

вспомогательного персонала), финансовое, информационное; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 
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Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую работу. 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

- организация воспитывающей среды ДОО и уклада ее 

жизнедеятельности. 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые 
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коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие Старший 

воспитатель в общении с товарищами, учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими). Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу 

в решении конкретных проблем. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц их 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 
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- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей; организует подготовку 

домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Соблюдает права и 

свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально--психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. 

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает состояние 

помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия. Оказывает 

психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации.. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, современные образовательные технологии, включая 
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информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

Инструктор ФК Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного 

актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(лиц, их заменяющих) обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников с привлечением соответствующих 

специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 
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обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Педагоги МДОУ № 1 соблюдают нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для организации и реализации воспитательного процесса в МДОУ № 1 

возможно привлечение специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 

Через содержательное партнерство с социальными институтами района и 

города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве организуются разнообразные культурные 

практики, в соответствии с планами на год в сфере интеллектуального, 

художественно-эстетического развития дошкольников. 

 
Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 
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Районная библиотека 

им. 

Экскурсии, 

беседы, 

посещение 

выставок  

Выставка детских 

рисунков,  

Обогащение 

познавательной сферы, 

расширение кругозора 

Центр детского 

творчества 

Совместные 

мероприятия  

Участие в 

мероприятиях  

Обогащение 

познавательной сферы, 

социально-

эмоциональной сферы 

детей  

МАОУ СОШ № 2. 

МАОУ СОШ № 1 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия  

Участие в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-

коммуникативной 

сферы детей 

КДЦ Совместные 

мероприятия 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

конкурсов   

Обогащение 

познавательной сферы, 

расширение кругозора 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в МДОУ № 1 

включает следующие основные локальные акты: 

 Программа развития МДОУ № 1; 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОУ № 1; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР МДОУ № 1; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР МДОУ № 1; 

 Планы работы на учебный год; 

 Календарные учебные графики; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОО). 

Подробное описание приведено на сайте МДОУ № 1: 

mdou1novoorsk.ucoz.ru  в разделах «Документы», «Образование». 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания МДОУ № 1 отражает процесс проектирования воспитывающей 

среды: предметно-развивающей; событийной; рукотворной. 

Информационная открытость воспитательной работы в ДОО 

обеспечивается следующими формами: 

1. Официальный сайт МДОУ № 1- mdou1novoorsk.ucoz.ru 

2. Группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club210141358 

3. Группа в соц. сети Одноклассники https://ok.ru/group/64236116836600 

https://vk.com/club210141358
https://ok.ru/group/64236116836600
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Информационное обеспечение реализации программы  

С учетом регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы в МДОУ № 1 организованно коммуникативное пространство 

(Вконтакте, Одноклассники, сайт ДОО). Это создает публичную «декларацию» 

МДОУ № 1 как полноценного участника общественных и деловых отношений, 

выраженную в виде того или иного медиапродукта, представленного 

инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

отражает процесс проектирования воспитывающей среды: предметно-

развивающей; событийной; рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего 

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами 

воспитательной работы в МДОУ № 1. Цель создания развивающей предметно-

пространственной среды в МДОУ № 1 – обеспечить всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности 

в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей 

в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

№ 1 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-
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пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МДОУ № 1 на 

текущий учебный год. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать особые 

условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 



112 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Парциальная образовательная программа «Здоровый малыш» 

 

Содержание образования поэтапного обучения плаванию в условиях 

бассейна МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск 

 
Этап обучения Методы Задачи обучения 

 

Этап начального 

обучения 

 

Цель: обеспечение 

эмоционального 

восприятия игр и 

упражнений в воде  

 

игры для начального обучения предупредить появление 

нежелательных ощущений у 

новичков и устранить 

повышенную чувствительность к 

водной среде;  

познакомить новичков с условиями 

плавучести и равновесия своего 

тела, помочь им ориентироваться в 

воде, предупредить возможные 

причины возникновения чувства 

страха ознакомление со 

свойствами воды: плотностью, 

текучестью, сопротивлением и т.д.; 

развитие ориентировки в воде, 

обучение передвижению шагом и 

бегом в игровой форме 

 

Этап углубленного 

обучения 

плаванию 

 

Цель:  

ознакомление с 

элементами 

прикладного 

плавания; развитие 

физических 

качеств  

игровые упражнения: «лодочка с 

веслами», «ледорез», «рыба», 

«крокодил», «рак», «лошадка»  

и т.д.  

1. Научить двигаться в воде в 

различных направлениях и в 

разных положениях: лежа на 

груди, на спине, бегать с 

игрушками по воде и без них.  

игровые упражнения «дождь»  

«Кто хочет зайти в гости к утке?», 

«Ниагарский водопад»,  

«Спящий крокодил», «Водолазы», 

«Поезд и тоннель», «Рыбаки и 

рыбки», «Пятнашки», «Спрячься 

в воду», «Циркачи», «Хоровод», 

«Гудок», «Сядь на дно», «Насос»  

2. Учить детей нырять в воду с 

головой – нырнуть, пригнувшись, 

чтобы вода доходила до уровня 

глаз, потом — лежа на спине, 

окунуть голову, придерживая ее 

руками и задержать дыхание, 

посмотреть под водой сквозь 

пальцы рук.  

 

использование различных 

резиновых игрушек: круги, 

надувные подушки и т.д.  

 

3. Обучать движениям ног вверх-

вниз, сначала сидя на берегу, а 

потом уже сидя в воде, в 

положении лежа на спине или на 

груди (в неглубоком месте)  

игровое упражнение «Крокодил» 4. Обучать движениям рук, 

используя сначала скамеечки, 

затем в воде, вначале касаясь 

ногами дна. Это упражнение 

напоминает плавание стилем 

кроль, только без выбрасывания 

рук вперед.  
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Игровое упражнение «охладим 

горячий чай»  

 

5. Учить выдоху в воду в ходе 

упражнения. С ладошки дети 

учатся сдувать легкий предмет 

(бумажку, листок, перо и т.д.). В 

воде, нырнув до подбородка, дети 

стараются «сдуть» воду, нырнув, 

делать выдох в воде  

игры и игровые упражнения: 

«Море», «Акробаты», «Буксир», 

«Утки- нырки», «Ныряльщики», 

«Поднырни», «Водолазы», 

«Винт», «Стрелы»,  

«Крокодилы на охоте», 

«Лягушки-квакушки», 

«Дельфины»  

6. Освоение и совершенствование 

безопорного положения на 

занятиях используются 

Игры и игровые упражнения:  

«Корабли», «Кто дольше 

проскользит?», «Рыбы в океане»,  

«Торпеды». Освоение толчка 

обеими ногами одновременно 

происходит в игре «Оттолкнись 

пятками»  

7. Отработка навыка скольжения  

 

Этап 

результирующей 

отработки 

действия 

 

Цель: 
совершенствования 

отдельных 

упражнений и 

элементов техники  

Сюжетные игры - основаны на 

определенной тематике: 

например, «Караси и карпы», 

«Рыбаки и рыбки» и т. д.  

Бессюжетные «Скользим по 

воде», «Сядь на дно», 

«Оттолкнись пятками» и т.д. 

Повторение пройденного 

материала.  

Обучение элементам спортивного 

плавания: движения ног при 

плавании способом «брасс» (на 

груди), движения ног при плавании 

способом «кроль» на спине, выдох 

в воду, движения ног при плавании 

способом «брасс» с выдохом в 

воду  

 

 

Контрольный 

Командные игры — участники 

делятся на команды, и действия 

каждого играющего, его умения 

направлены на победу 

коллектива.  

Некомандные — участники не 

делятся на команды; каждый 

играющий самостоятельно 

решает поставленные задачи.  

Игры соревнования  

Анализ результатов обучения  

 

 

Циклограмма образовательной деятельности по обучению плаванию в 

программе «Здоровый малыш» 

для детей 3-4 лет 
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Тема Развернутое содержание работы Игровой материал 
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IX 

1 
«Первое 

знакомство» 

Познакомить детей с бассейном, с 

правилами личной гигиены и 

поведения в бассейне, познакомить  

со свойствами воды, воспитывать 

безбоязненное отношение к воде  

«Жуки», «Большие и 

маленькие ноги», 

«Фонтан», «Мост», 

«Веселые брызги»  

Худ.слово:  

А.Барто «Кораблик» 

1 

2 
«Веселые 

превращения» 

Воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; учить 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, передвигаться по дну 

бассейна. Учить бросать мяч из-за 

головы двумя руками.  

«Водяные жуки», 

«Матросская шапка», 

«Принеси игрушку», 

«Фонтан», «Наша  

Таня» (А.Барто), 

«Веселые брызги» 

1 

3 
«Путешествие 

по реке» 

Продолжать учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях; 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; развивать 

координацию движений, развивать 

словарный запас детей  

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Утка и утята», 

«Фонтан», 

«Матросская шапка», 

«Наша Таня» 

1 

4 «На озере» 

Учить детей делать вдох и 

задерживать дыхание; продолжать 

учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях, учить 

работать ногами, как при плавании 

кролем.  

«Водяные жуки», 

«Фонтан», «Принеси 

игрушку», «Надуй  

шарик», 

«Матросская шапка», 

«Наша Таня»  

1 

X 

5 
«Прогулка в 

осенний парк» 

Учить не бояться попадания воды 

(брызг) в лицо; прыгать на двух 

ногах; продолжать учить 

безбоязненному отношению к воде  

«Фонтан», 

«Мостик», 

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Поймай воду», 

«Водяные жуки», 

«Лягушка»  

1 

6 «Дождик» 

Учить детей безбоязненно 

относиться к попаданию воды на 

лицо; продолжить учить работать 

ногами, как при плавании кролем; 

учить соблюдать ритм, выполнять 

движения в такт словам.  

«Фонтан», «Полей 

себе на голову», 

«Веселые брызги», 

«Солнце и дождик», 

«Лягушка» 

1 

7 
«Веселые 

капельки» 

Учить ориентироваться в 

пространстве бассейна, закреплять 

знание цвета; продолжать учить не 

бояться попадания воды в лицо, 

передвигаться в воде в различных 

положениях; развивать дыхание, 

координацию движений в воде  

«Водичка-водичка, 

умой мое личико!» 

(потешка), «Утята и 

утята», «Найди свой 

домик», «Подуем на 

воду», «Поймай 

воду», «Фонтан» 

1 
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8 
«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать развивать дыхание, 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; умывать 

свое лицо; согласовывать свои 

движения с текстом; продолжать 

учить ориентироваться в 

пространстве  

«Водичка-водичка, 

умой мое личико!» 

(потешка), «Гуси», 

«Подуй на чай», 

«Солнце и дождик», 

«Найди свой домик», 

«Лягушка» 

1 

XI 

9 
«Аккуратные 

зайчатки» 

Учить детей согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей, продолжать учить обливать 

себя, голову, умываться; развивать 

умение проходить в воротики; 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; развивать 

дыхание.  

«Зайчата 

умываются», «Полей 

себе на голову», 

«Подуем на кашу», 

«Пройди воротики», 

«Солнце и дождик»  

1 

10 «На даче» 

Продолжать учить детей не боятся 

воды, ориентироваться в 

пространстве, различать цвета; 

продолжать развивать дыхание, 

продолжать учить работать 

ногами, как при плавании кролем.  

«Водичка – 

водичка», «Полей на 

себя», «Подуем на 

чай», «Матросская 

шапка», «Найди свой 

домик», «Веселые 

брызги»  

1 

11 «На речке» 

Продолжать учить детей 

безбоязненно передвигаться в воде, 

обливать себя; закреплять умение 

проходить в обруч, не касаясь его 

руками; учить отталкиваться 

руками, закреплять знания о том, 

кто как кричит  

«Наши уточки с 

утра...», 

«Кораблики», 

«Пройди обруч», 

«Принеси игрушку», 

«Веселые брызги», 

«Полей на себя», 

«Маленькие и 

большие ножки», 

свободное плавание  

1 

12 
«В осенний 

день» 

Продолжать учить не бояться 

воды, обливать себя, умываться, 

учить чувствовать сопротивление 

воды, учить дуть на воду, работать 

ногами, как при плавании кролем; 

ориентироваться в водном 

пространстве, продолжать 

развивать дыхание  

«Дождик», 

«Кораблик», «Подуй 

на воду», 

«Лягушата», «Найди 

свой домик», «Наши 

уточки с утра..» 

1 

XII 

13 

«Новый год в 

подводном 

Царстве» 

Учить детей работать ногами, как 

при плавании кролем; продолжать 

учить бросать мяч из-за головы; 

закреплять понятия «большой», 

«маленький», продолжать 

развивать дыхание 

«Фонтан», 

«Спрыгни», «Резвый 

мячик», «Наша 

Таня», «Поймай 

воду», «Пузырь» 

Свободное плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

14 

Продолжать учить передвигаться 

по дну бассейна в различных 

направлениях, работать ногами как 

при плавании кролем; учить 

«Водяные жуки», 

«Принеси игрушку», 

«Фонтан», 

«Маленькие и 

1 
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перешагивать через предмет 

высотой 15 см, сохраняя 

равновесие; опускать лицо в воду 

большие ноги», 

«Перешагни палку», 

«Плыви игрушка», 

«Вот наши ручки..», 

«Ляг на мои руки» 

Свободное плавание, 

индивидуальная 

работа 

15 

Продолжать учить безбоязненно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных направлениях; обливать 

себя водой; работать ногами, как 

при плавании кролем; учить 

опускать лицо в воду; играть в мяч 

ногами  

«Водяные жуки», 

«Фонтан», «Полей на 

себя», «Солнце и 

дождик», «Спрячься 

в ладошки», «Попади 

по мячу» Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

16 

Продолжать учить опускать лицо в 

воду; учить делать плавный 

продолжительный выдох, 

закреплять умение сочетать 

движения со словами; 

отталкиваться ногами ото дна, 

выпрыгивать из воды и падать на 

нее  

«Солнце и дождик», 

«Вот лягушки по 

дорожке..», «Резвый 

шарик», «Пузырь», 

«Фонтан», «Водяные 

жуки», «Спрячься в 

воду», «Мостик»  

1 

Каникулярный период 

I 

17 

Диагностика по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень развития навыка: 

опускать лицо в воду, делать 

плавный продолжительный выдох, 

работать ногами как при плавании 

кролем, отталкиваться ногами ото 

дна, выпрыгивать из воды и падать 

на нее  

«Фонтан», 

«Водяные 

жуки», 

«Спрячься в 

воду», 

«Мостик», 

«Спрыгни», 

«Надуй шарик»  

1 

18 

«Волшебный 

пароход» 

Закреплять знания цветов: 

красный, синий, желтый, зеленый; 

учить ориентироваться в водном 

пространстве; ходить на носках и 

на пятках в воде, учить сжимать 

между собой пальцы рук; 

продолжать развивать дыхание  

Цапли», 

«Лягушата», 

«Найди свой 

домик», «Кто 

больше пустит 

пузырей», 

«Поймай воду», 

«Усатый сом», 

«Фонтан» 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

19 

Продолжать учить опускать лицо в 

воду, развивать дыхание; работать 

ногами, как при плавании кролем, 

«Пароход в 

тоннеле», 

«Фонтан», 

1 
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в различных положениях; учить 

бросать мяч двумя руками от 

груди; закреплять понятия «один», 

«много»  

«Бегом за 

мячом», 

«Спрячься под 

воду», 

«Моторные 

лодки», 

«Капитаны»  

II 

20 

«Маленькие 

капитаны» 

Продолжать учить обливать себя 

водой; ориентироваться в 

пространстве; учить ходить друг за 

другом в колонне; держать пальцы 

рук вместе и отталкиваться 

«жесткими» ладонями от воды» 

лежать на руках взрослого  

«Полей на 

себя», «Рыбки и 

рыбаки», «Буря 

на море», 

«Найди свой 

домик», «Ляг на 

руки», 

«Веселые 

пузыри» 

1 

21 

Продолжать учить детей 

погружать лицо в воду; 

передвигаться по дну бассейна, 

ориентируясь под водой; работать 

ногами, как при плавании кролем; 

ложиться в воде на руки взрослого; 

продолжать развивать дыхание  

«Водичка-

водичка..», 

«Резвый 

шарик», 

«Постираем 

платочки», 

«Веселая 

лодка» 

1 

22 

Продолжать учить детей 

передвигаться по дну бассейна в 

различных направлениях; опускать 

лицо в воду; работать ногами; 

развивать дыхание.  

«Крокодилы на 

охоте», 

«Мостик», 

«Лягушка», 

«Пузыри», 

«Фонтан», 

«Достань 

игрушку»  

1 

23 

Продолжать развивать дыхание, 

погружаясь под воду с головой; 

учить держаться на спине, на 

круге; учить отталкиваться руками 

о воду; учить пролезать в обруч.  

«Веселые 

пузыри», 

«Переправа», 

«Карусели», 

«Баю- бай», 

«Веселые 

пузыри», 

«Пароходы в 

тоннеле», 

«Усатый сом»  

1 

III 24 
«В гостях у 

квака» 

Продолжать развивать дыхание; 

закреплять понятия «один», 

«много»; учить отталкиваться 

руками о воду; учить ложиться на 

воде на руки взрослого; поощрять 

желание детей прыгать в воду  

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Хоровод», 

«Игра с 

ведрами», 

«Бегом к 

игрушкам», 

«Озорные 

лягушата», 

«Цапля»  

1 
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25 

Продолжать учить детей работать 

ногами, как при плавании кролем; 

безопорному положению в воде; 

закреплять назначение 

геометрических фигур «круг», 

«квадрат», развивать дыхание  

«Матросская 

шапка», 

«Плыви 

игрушка», 

«Кораблики», 

«Моторные 

лодки», 

«Торпеды», «На 

буксире», 

«Веселые 

пузыри», «Что 

катится»  

1 

26 

«Веселые 

гномы» 

Продолжать учить работать 

ногами, как при плавании кролем; 

опускать лицо в воду; ложиться на 

спину на круг с поддержкой 

взрослого; отталкиваться руками 

от воды  

«Фонтан», 

«Переправа», 

«Веселые 

пузыри», 

«Самолеты», 

«Бай – бай» 

Свободное 

плавание  

1 

27 

Побуждать детей принимать 

безопорное положение в воде; 

учить работать ногами, как при 

плавании кролем, у неподвижной 

опоры; продолжать учить делать 

выдох в воду; учить работать 

руками, как при плавании кролем; 

закреплять умение пролезать в 

обруч; катать мяч  

«Хоровод», 

Моторчики», 

«Прокати мяч», 

«Веселые 

пузыри», 

«Пароходы в 

тоннеле», 

Катание на 

буксире», 

свободное 

плавание  

1 

IV 

28 

«Веселый 

зоопарк» 

Закреплять знание геометрических 

фигур, продолжать учить опускать 

лицо в воду с открытыми глазами, 

работать руками, как при плавании 

кролем, учить прыгать с бортика в 

воду (с помощью страховки), 

создавать условия для принятия 

безопорного положения в воде 

«Пять веселых 

лягушат», 

«Спрячься», 

«Море 

волнуется», 

«Катание на 

буксире», 

«Спрыгни», 

«Баю-бай», 

«Веселые 

пузыри», 

свободное 

плавание  

1 

29 

Продолжать учить детей 

передвигаться по дну бассейна, 

опуская голову в воду; продолжать 

делать выдох в воду, опуская губы 

и голову в воду; продолжать учить 

работать ногами, как при плавании 

кролем; ложиться на руки 

взрослому (спиной и животом)  

«Крокодилы на 

охоте», 

«Фонтан», 

«Катера», 

«Веселые 

пузыри», 

«Мостик», «Ляг 

на руки»  

1 
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30 

Учить работать ногами, как при 

плавании кролем, отталкиваться 

руками от воды, учить опускать 

всю голову в воду и делать выдох в 

воду, пытаться прыгать с бортика 

бассейна, учить держаться на воде 

с помощью подвижной опоры  

«Хоровод», 

«Фонтан», 

«Моторные 

лодки», 

«Переправа», 

«Прыгни», 

«Торпеды», 

«Веселые 

пузыри», 

свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

31 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах, учить 

отталкиваться руками от воды, 

продолжать учить держаться на 

воде с помощью подвижной 

опоры, опускать лицо в воду, учить 

опускать голову в воду, держась за 

неподвижную опору, продолжать 

учить делать выдох в воду  

«Доберись до 

домика», 

«Торпеды», 

«Спрячься», 

«Мостик», 

«Моторные 

лодки», 

«Веселые 

пузыри», 

свободное 

плавание 

1 

V 

32 

«Будь здоров, 

малыш» 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа 

«Щука», 

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Поймай воду», 

«Моторные 

лодки», 

«Торпеды», 

«Ляг на спину», 

«Спрячься»  

1 

33 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа  

«Волны на 

море», «Усатый 

сом», 

«Карусель», 

«Пароход в 

тоннеле», 

«Бегом за 

мячом», 

«Гудок», 

«Прыгни в 

воду», «На 

буксире»  

1 

34 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа 

«Резвый 

мячик», 

«Лягушка», 

«Достань 

игрушку», 

«Упади в воду», 

«Катера», 

1 
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свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

35 

Диагностика по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень освоения 

навыками: отталкиваться руками 

от воды, держаться на воде с 

помощью подвижной опоры, 

опускать лицо в воду, делать выдох 

в воду, работать ногами, как при 

плавании кролем, прыгать с 

бортика бассейна, ложиться на 

руки взрослому (спиной и 

животом), принимать безопорное 

положение в воде, отталкиваться 

ногами ото дна, выпрыгивать из 

воды и падать на нее  

«Прыгни в 

воду», 

«Достань 

игрушку», 

«Упади в воду», 

«Катера», 

«Фонтан», 

«Спрячься», 

«Пароходы в 

тоннель», 

«Мостик», 

«Мельница»  

1 

 

Летом – ежедневные купания в бассейне с использованием знакомых игр и 

игровых упражнений с целью закрепления пройденного материала и 

оздоровления детского организма.  
 

2.3. Циклограмма образовательной деятельности по обучению 

плаванию в программе «Здоровый малыш» 

для детей 4-5 лет 
 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Тема Развернутое содержание работы Игровой материал 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
н

я
т
и

й
 

IX 

1 

«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

, 
д
ет

ск
и

й
 с

ад
! 

П
ер

в
о
е 

зн
ак

о
м

ст
в
о
»

 Познакомить детей с бассейном, с 

правилами личной гигиены и 

поведения в бассейне, 

познакомить со свойствами воды, 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде  

«Жуки», «Большие и 

маленькие ноги», 

«Фонтан», «Мост», 

«Веселые брызги» 

Худ.слово: А.Барто 

«Кораблик» 

1 

2 

Воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; учить 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, передвигаться по дну 

бассейна. Учить бросать мяч из-за 

головы двумя руками.  

«Водяные жуки», 

«Матросская шапка», 

«Принеси игрушку», 

«Фонтан», «Наша 

Таня» (А.Барто), 

«Веселые брызги» 

1 

3 

Продолжать учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях; 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; развивать 

координацию движений, развивать 

словарный запас детей  

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Утка и утята», 

«Фонтан», 

«Матросская шапка», 

«Наша Таня»  

1 
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4 

Учить детей делать вдох и 

задерживать дыхание; продолжать 

учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях, учить 

работать  

ногами, как при плавании кролем.  

«Водяные жуки», 

«Фонтан», «Принеси 

игрушку», «Надуй 

шарик», «Матросская 

шапка», «Наша 

Таня»  

1 

X 

5 

«Веселые 

превращения» 

Продолжать учить детей 

пролезать в обруч, не касаясь его 

руками; уметь работать ногами, 

как при плавании кролем; 

погружаться в воду.  

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Поезд в тоннели», 

«Фонтан», «Резвый 

шарик», «Хоровод» 

Свободное плавание  

1 

6 

Учить детей отгадывать загадки, 

продолжать учить передвигаться 

по дну бассейна в различных 

положениях; закреплять умение 

ходить на пятках, высоко 

поднимая колени; побуждать 

опускать лицо в воду с открытыми 

глазами.  

«Лягушки», «Утка и 

утята», 

«Крокодилы», 

«Раки», «Цапли», 

«Ходьба в воде», 

«Смелые ребята» 

Свободное плавание  

1 

7 

Продолжать учить пролезать в 

обруч, не касаясь его руками; 

работать ногами, как при 

плавании кролем, учить находить 

свое место в колонне, дуть на 

воду, ориентироваться в 

пространстве, побуждать детей 

опускать лицо с открытыми 

глазами  

«Фонтан», «Поезд в 

тоннеле», «Море 

волнуется», «Подуй 

на воду», «Усатый 

сом», «Смелые 

ребята», «Бегом за 

мячом» Свободное 

плавание  

1 

8 

 Развивать ориентировку в 

пространстве, помочь детям 

руками почувствовать 

сопротивление воды, учить их 

смело погружаться в воду, 

продолжать учить движениями 

ногами, как при плавании кролем, 

обучать выдоху в воду.  

«Кузнечики», 

«Волны на море», 

«Щука», «Гудок», 

«Хоровод» 

Свободное плавание 
1 

XI 

9 

«Осень» 

Закреплять различать цвета, 

продолжать учить делать 

движения ногами, как при 

плавании кролем, знакомить с 

сопротивлением воды  

«Лягушата», 

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Найди свой 

домик»», «Подуем на 

чай», «Фонтан», 

«Волны на море», 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

10 

Закрепить знания детей об осени, 

продолжать учить свободно 

передвигаться в воде, учить делать 

выдох в воду, отталкиваться 

«Лягушата», 

«Дождик», 

«Переправа, 

«Кораблик», 

1 
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руками о воду, работать ногами, 

как при плавании кролем.  

«Плыви, игрушка», 

«Фонтан», «Принеси 

игрушку и посчитай» 

11 

Развивать фантазию детей, 

продолжать учить делать выдох в 

воду, работать ногами, как при 

плавании кролем   

«Кораблик», игры и 

игровые упражнения 

по желанию детей 
1 

12 

Продолжать учить не бояться 

воды, работать руками и ногами, 

как при плавании кролем, учить 

спрыгивать в воду из положения 

сидя на бортике, ориентироваться 

в пространстве, продолжать 

выполнять вдох в воду  

«Гуси», «Фонтан», 

«Мельница», 

«Пузыри у кого 

больше», Спрыгни», 

«Найди, что назову  

1 

XII 

13 

«В гости к 

бабушке» 

Продолжать учить проходить в 

обруч, не держась за него руками, 

погружать лицо в воду, работать 

руками и ногами, как при 

плавании кролем 

«Утка и утята», 

«Посмотри через 

ладоши», «Фонтан», 

«По реке плывет 

кораблик», 

«Лягушата», «Резвый 

мячик», «Карусель», 

«Пароходы в 

тоннеле»  

1 

14 

Учить погружать лицо в воду, 

открывать глаза под водой, 

закреплять знание геометрических 

фигур, продолжать спрыгивать в 

воду, учить работать ногами и 

руками, как при плавании кролем, 

делать выдох в воду  

«Утка и утята», 

«Фонтан» (держась 

за поручни), 

«Гудок», «Море 

волнуется», 

«Мельница», «Кто 

быстрей найдет 

фигуру», «Спрыгни с 

бортика»  

1 

15 

Продолжать учить делать выдох в 

воду, передвигаться по дну 

бассейна в различных 

положениях, продолжать учить 

работать ногами и руками, как при 

плавании кролем  

«Утки-нырки», 

«Крокодилы», 

«Фонтан», «Веселые 

пузыри»  
1 

16 

Диагностика 

по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень развития навыка: 

опускать лицо в воду, делать 

плавный продолжительный выдох, 

работать руками и ногами как при 

плавании кролем, отталкиваться 

ногами ото дна, спрыгивать в 

воду, передвигаться по дну в 

различных направлениях 

«Фонтан», «Водяные 

жуки», «Спрячься в 

воду», «Мостик», 

«Спрыгни», «Надуй 

шарик» 
1 

Каникулярный период 

I 17 

 Учить детей выполнять движения 

в соответствии с текстом, 

продолжать учить делать выдох в 

воду, погружаться под воду с 

головой, ориентироваться в 

«Наши уточки с 

утра...», «Смелые 

ребята», «Пузыри, 

кто больше», 

«Фонтан», «Найди 

1 
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пространстве, развивать 

координацию  

такую же фигуру»  

Свободное плавание  

18 

«Как на 

реченьке – 

реке» 

(игра 

фантазия) 

Продолжать учить детей работать 

руками и ногами, как при 

плавании кролем, продолжать 

учить погружаться в воду с 

головой и делать выдох в воду, 

создавать условия для овладения 

детьми умением принимать 

безопорное положение  

«Медуза», «Акула», 

«Старинный 

пароход», «Фонтан», 

«Звезда», «Моторная 

лодка на пристани», 

«Капитаны» 

Свободное плавание 

1 

19 

Продолжать учить погружаться 

под воду с головой, делать 

продолжительный вы-дох в воду, 

работать руками и ногами, как при 

плавании кролем, закреплять 

умение считать до пяти и знание 

цветов  

«Плывет, плывет 

кораблик», «Щука», 

«Торпеды», 

«Моторные лодки», 

«Капитаны» 

Свободное плавание  

1 

II 

20 

«Путешествие 

на корабле» 

Продолжать учить делать выдох в 

воду, упражнять работать ногами 

с помощью неподвижной и 

подвижной опор, учить 

спрыгивать с бортика, учить 

ложиться на воду  

«Прыгни вниз», 

«Моторные лодки на 

пристани», «Звезда», 

«Веселые пузыри», 

«Торпеды», 

«Лягушка» 

Свободное плавание 

1 

21 

Продолжать учить работать 

руками, как при плавании кролем, 

учить детей отталкиваться ногами 

от дна, продолжать учить делать 

плавный продолжительный выдох 

в воду  

«Кто выше прыгнет», 

«Дельфин», «Резвый 

шарик», «Бегом за 

мячом», «Волны на 

море» Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

22 

Учить делать спад из положения 

сидя на бортике, работать ногами 

кролем с подвижной опорой (на 

груди), ложиться на воду на грудь 

и спину с поддержкой, 

продолжать учить делать выдох в 

воду  

«Плыви игрушка», 

«Торпеды», «Упади», 

«Ляг на спину», 

«Веселые пузыри», 

«Буксир», 

«Карусели», 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа   

1 

23 

Продолжать учить принимать 

безопорное положение в воде, 

работать руками и ногами, как при 

плавании кролем, делать выдох в 

воду, ориентироваться под водой 

и закреплять знание 

геометрических фигур  

«Звезда», «Буксир», 

«Мельница», 

«Веселые пузыри», 

«Сядь на дно», 

«Перетяжки 

парами», свободное 

плавание  
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III 

24 

«Прогулка в 

парк с 

мамой» 

Продолжать учить делать 

длительный выдох в воду, 

принимать безопорное положение 

на груди с подвижной опорой, 

погружаться под воду с 

открытыми глазами, закреплять 

умение работать ногами, как при 

плавании кролем (с подвижной 

опорой), закреплять навыки счета 

до 5  

«Прыгни в воду», 

«Фонтан», «Я 

плыву», «Веселые 

пузыри», «Баю-бай», 

«Друг за другом», 

«Веселые пузыри», 

«Водолазы», 

свободное плавание  

1 

25 

Продолжать учить детей 

принимать без опорное 

положение, то же на спине с 

подвижной опорой, работать 

ногами, как при плавании кролем, 

делать выдох в воду, полностью 

погружаться под воду  

«Журавль», «Звезда», 

«Поплавок», 

«Качели», «Насос», 

«Торпеда», «Баю-

бай», «Веселые 

пузыри», свободное 

плавание  

1 

26 
«Путешествие 

по реке» 

Продолжать учить работать 

руками, как при плавании кролем, 

делать выдох в воду, учить 

согласовывать слово с 

движениями, закреплять понятия 

«Вправо-влево»  

«Аист», «Охотники и 

утки», «Неваляшка», 

«Старинный 

пароход», 

«Любопытные 

рыбки», свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

27 «На озере» 

Продолжать учить работать 

ногами, как при плавании кролем 

с подвижной опорой, учить 

согласовывать движения с 

дыханием, учить делать спад в 

воду из положения, сидя на 

бортике, учить принимать 

безопорное положение на груди и 

спине  

«Пятнашки», 

«Упади», «Моторные 

лодки», «Баю- бай», 

«Любопытные 

рыбки», свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

IV 

28 

«Водяной 

зоопарк» 

Закреплять умение передвигаться 

по дну бассейна на руках, делая 

выдох в воду, продолжать учить 

работать ногами, как при 

плавании кролем, с продвижением 

по дну бассейна, продолжать 

учить принимать безопорное 

положение на груди и на спине  

«Крокодил», 

«Звезда», «Мостик», 

«Стрела», «Утки- 

нырки», «Фонтан», 

«Водолазы» 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

29 

Продолжать учить детей 

принимать безопорное положение 

на груди, переворачиваться с 

груди на спину, работать ногами с 

продвижением вперед с помощью 

партнера  

«Поднырни», 

«Винт», «Буксир», 

«Ныряльщик», «Сядь 

на дно», «Морской 

бой», свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 
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30 

Учить детей скользить на груди с 

подвижной опорой, развивать 

умение лежать на воде с 

задержкой дыхания, из 

положения, сидя на бортике 

делать спад в воду  

«Лягушата», 

«Стрелы, медузы», 

«Веселые пузыри», 

«Спад», «Охотники и 

утки», свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

V 

31- 

33 

«Айболит 

спешит на 

помощь» 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа 

с детьми  

Игры и игровые 

упражнения по 

выбору педагога и 

желанию детей 

3 

34 

Диагностика 

по 

результатам 

наблюдению 

детей 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками: 

скользить на груди и спине с 

подвижной опорой, лежать на 

воде с задержкой дыхания, 

спрыгивать в воду из положения, 

сидя на бортике, работать руками 

и ногами, как при плавании 

кролем, принимать безопорное 

положение на воде, передвигаться 

по дну в различных положениях  

Игры и игровые 

упражнения по 

выбору педагога и 

желанию детей 

1 

 

Летом – ежедневные купания в бассейне с использованием знакомых игр и 

игровых упражнений с целью закрепления пройденного материала и 

оздоровления детского организма.  
 

2.4. Циклограмма образовательной деятельности по обучению 

плаванию в программе «Здоровый малыш» 

для детей 5-6 лет 

 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Тема Развернутое содержание работы Игровой материал 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
н

я
т
и

й
 

IX 1 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Первое 

знакомство» 

Познакомить детей с бассейном, с 

правилами личной гигиены и 

поведения в бассейне, 

познакомить со свойствами воды, 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде  

«Жуки», «Большие 

и маленькие ноги», 

«Фонтан», «Мост», 

«Веселые брызги» 

Худ.слово: 

А.Барто 

«Кораблик» 

1 
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2 

Воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; учить 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, передвигаться по дну 

бассейна. Учить бросать мяч из-за 

головы двумя руками.  

«Водяные жуки», 

«Матросская 

шапка», «Принеси 

игрушку», 

«Фонтан», «Наша 

Таня» (А.Барто), 

«Веселые брызги» 

1 

3 

Продолжать учить 

самостоятельно передвигаться по 

дну бассейна в различных 

положениях; воспитывать 

безбоязненное отношение к воде; 

развивать координацию 

движений, развивать словарный 

запас детей  

«Маленькие и 

большие ноги», 

«Утка и утята», 

«Фонтан», 

«Матросская 

шапка», «Наша 

Таня» 

1 

4 

Учить детей делать вдох и 

задерживать дыхание; продолжать 

учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях, учить 

работать ногами, как при 

плавании кролем.  

 «Водяные жуки», 

«Фонтан», 

«Принеси 

игрушку», «Надуй 

шарик», 

«Матросская 

шапка», «Наша 

Таня»  

1 

X 

5 

«Путешествие 

к осеннему 

озеру» 

Учить детей выполнять движения 

в соответствии с текстом, 

продолжать учить делать выдох в 

воду, погружаться под воду с 

головой, ориентироваться в 

пространстве, учить принимать 

безопорное положение, развивать 

координацию 

«Наши уточки с 

утра...», «Смелые 

ребята», «Пузыри, 

кто больше», 

«Стрела, 

звездочка», 

«Мельница», 

«Фонтан», «Найди 

такую же фигуру» 

1 

6 

Продолжать учить детей работать 

руками и ногами, как при 

плавании кролем из положения 

стоя, продолжать учить 

погружаться в воду с головой и 

делать выдох в воду, создавать 

условия для овладения детьми 

умением принимать безопорное 

положение 

«Медуза», 

«Акула», 

«Старинный 

пароход», 

«Фонтан», 

«Звезда», 

«Моторная лодка 

на пристани», 

«Капитаны» 

1 

7,8 

Продолжать учить погружаться 

под воду с головой, делать 

продолжительный выдох в воду, 

работать руками и ногами, как 

при плавании кролем, закреплять 

умение считать до пяти и знание 

цветов  

«Плывет, плывет 

кораблик», 

«Щука», 

«Торпеды», 

«Моторные 

лодки», 

«Капитаны»  

2 
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XI 

9,10 

«Водяной 

зоопарк» 

Продолжать учить делать выдох в 

воду, упражнять работать ногами 

с помощью неподвижной и 

подвижной опор, учить 

спрыгивать с бортика, продолжать 

учить ложиться на воду  

«Прыгни вниз», 

«Моторные лодки 

на пристани», 

«Стрелы и звезды», 

«Веселые пузыри», 

«Торпеды», 

свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

2 

11- 

12 

Продолжать учить работать 

руками, как при плавании кролем, 

учить детей отталкиваться ногами 

от дна, продолжать учить делать 

плавный продолжительный выдох 

в воду  

«Кто выше 

прыгнет», 

«Мельница», 

«Резвый шарик», 

«Бегом за мячом», 

«Волны на море»  

2 

XII 

13- 

15 

Подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения 

«Веселые 

страты» 

Учить делать спад из положения 

сидя на бортике, работать ногами 

кролем с подвижной опорой (на 

груди), ложиться на спину с 

поддержкой, продолжать учить 

делать выдох в воду, продолжать 

учить принимать безопорное 

положение в воде, работать 

руками и ногами способом кроль, 

закреплять знание геометрических 

фигур  

«Плыви игрушка», 

«Торпеды», 

«Упади», «Ляг на 

спину», «Веселые 

пузыри», «Буксир», 

«Карусели», 

«Звезда», 

«Стрела», 

«Поплавок», «Сядь 

на дно», 

«Перетяжки 

парами», 

свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

3 

16 

Диагностика 

по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками: 
скользить на груди и спине с 

подвижной опорой, лежать на 

воде с задержкой дыхания, 

спрыгивать в воду из положения, 

сидя на бортике, работать руками 

и ногами, как при плавании 

кролем, принимать безопорное 

положение на воде, передвигаться 

по дну в различных положениях  

Игры и игровые 

упражнения по 

выбору педагога и 

желанию детей  

1 

Каникулярный период 
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I 

17 

«Как на 

речке, на 

реке» 

Продолжать учить делать 

длительный выдох в воду, 

принимать безопорное положение 

на груди с подвижной опорой, 

погружаться под воду с 

открытыми глазами, закреплять 

умение работать ногами, как при 

плавании кролем (с подвижной 

опорой), закреплять навыки счета 

до 5  

«Прыгни в воду», 

«Фонтан», «Я 

плыву», «Веселые 

пузыри», «Баю- 

бай», «Друг за 

другом», «Веселые 

пузыри», 

«Водолазы», 

свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

18,19 

Учить детей всплывать на воде, 

задерживать дыхание, продолжать 

учить движениям ног, как при 

плавании кролем, преодолевать 

сопротивление воды  

«Поплавок», 

«Футбол в воде», 

«Веселые ребята», 

«Погружение», 

«Всплывание» 

Контрольное 

упражнение: 

«Поплавок» 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

2 

II 

20,21 

«Морской 

десант» 

Учить детей сохранять 

статическое состояние тела на 

воде, продолжать учить детей 

отталкиваться ногами от дна, 

погружаться в воду с головой 

закрепить движениям ног, как при 

плавании кролем  

«Мяч», 

«Погружение», 

«Звездочка», 

«Большие и 

маленькие ноги», 

«Фонтан», 

свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

2 

22,23 

Упражнять в скольжении на 

груди, учить делать выдох в воду, 

отрабатывать навык движения 

ногами как при плавании кролем, 

преодолевать сопротивление 

воды, погружения в воду с 

головой и задержки дыхания  

«Задержка 

дыхания», «Мяч», 

«Звездочка», 

Поплавок», «Бегом 

за мячом», «Караси 

и щука», «Рыбак и 

рыбка», «Стрела» 

Контрольное 

упражнение 

«Стрела» 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

2 

III 24,25 

Учить скользить на спине, 

продолжать учить опускать лицо в 

воду с открытыми глазами, 

отрабатывать выдох в воду, 

«Переправа», 

«Байдарки», 

«Хоровод», «Рыбак 

и рыбки», 

2 
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преодолевать сопротивления 

воды, закреплять движения 

ногами как при кроле, лежа на 

спине, передвижение по бассейну, 

лежа на спине с передвижной 

опорой  

«Звездочка», 

«Мяч», «Стрела» 

Контрольное 

упражнение – 

скольжение на 

спине  Свободное 

плавание и 

индивидуальная 

работа  

26 

Контрольное 

занятие за 1 

этап обучения 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками на воде: 

скольжение на груди, задержка 

дыхания и выдох в воду, 

всплывание, удержание тела на 

воде в положение лежа на груди и 

спине  

 

«Поплавок», 

Звездочка», «Мяч», 

«Стрела», 

«Байдарки», 

Переправа», 

«Пролезь в круг», 

«Покажи пятки», 

«Невод»  

1 

IV 

27- 

29 

Подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения 

«На поиски 

мамы для 

мамонтенка» 

Упражнять в скольжении на груди 

и спине, опускать лицо в воду с 

открытыми глазами, отрабатывать 

выдох в воду, преодолевать 

сопротивления воды, закреплять 

движения ногами как при кроле, 

лежа на спине, передвижение по 

бассейну, лежа на груди с 

передвижной опорой  

«Поплавок», 

Звездочка», «Мяч», 

«Стрела», 

«Байдарки», 

Переправа», 

«Пролезь в круг», 

«Покажи пятки», 

«Невод», 

«Водолазы», 

«Рыбак и рыбаки»  

3 

30 
«Подводное 

царство» 

Продолжать учить работать 

руками и ногами, как при 

плавании кролем, упражнять 

детей отталкиваться ногами от 

дна, продолжать учить делать 

плавный продолжительный выдох 

в воду, принимать безопорное 

положение на воде, 

переворачиваться с груди на 

спину с поддержкой и без нее  

«Кто выше 

прыгнет», 

«Дельфин», 

«Резвый шарик», 

«Бегом за мячом», 

«Волны на море» 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

1 

V 
31- 

33 

«Айболит 

спешит на 

помощь» 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа с детьми  

Игры и игровые 

упражнения по 

выбору педагога и 

желанию детей 

3 

 34 

Диагностика 

по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками: 

скользить на груди и спине с 

подвижной опорой, лежать на 

воде на спине и на груди с 

задержкой дыхания, спрыгивать в 

воду из положения, сидя на 

бортике, работать руками и 

ногами, как при плавании кролем, 

принимать безопорное положение 

на воде, всплывать  

Игры и игровые 

упражнения по 

выбору педагога и 

желанию детей 

1 
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Летом – ежедневные купания в бассейне с использованием знакомых игр и 

игровых упражнений с целью закрепления пройденного материала и 

оздоровления детского организма.  
 

2.5. Циклограмма образовательной деятельности по обучению 

плаванию в программе «Здоровый малыш» 

для детей 6-7 лет 
 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Тема Развернутое содержание работы Игровой материал 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
н

я
т
и

й
 

IX 

1 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Первое 

знакомство» 

Познакомить детей с бассейном, с 

правилами личной гигиены и 

поведения в бассейне, познакомить 

со свойствами воды, воспитывать 

безбоязненное отношение к воде  

«Жуки», «Большие и 

маленькие ноги», 

«Фонтан», «Мост», 

«Веселые брызги»  

Худ.слово: А.Барто 

«Кораблик» 

1 

2 

Воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; учить 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, передвигаться по дну 

бассейна. Учить бросать мяч из-за 

головы двумя руками.  

«Водяные жуки», 

«Матросская 

шапка», «Принеси 

игрушку», 

«Фонтан», «Наша  

Таня» (А.Барто), 

«Веселые брызги»  

1 

3 

Продолжать учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях; 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде; развивать 

координацию движений, развивать 

словарный запас детей  

 «Маленькие и 

большие ноги», 

«Утка и утята», 

«Фонтан», 

«Матросская 

шапка», «Наша 

Таня»  

1 

4 

Учить детей делать вдох и 

задерживать дыхание; продолжать 

учить самостоятельно 

передвигаться по дну бассейна в 

различных положениях, учить 

работать ногами, как при плавании 

кролем.  

«Водяные жуки», 

«Фонтан», «Принеси 

игрушку», «Надуй 

шарик», 

«Матросская 

шапка», «Наша 

Таня»  

1 

X 5 
«Мы веселые 

ребята» 

Познакомить с правилами 

поведения в бассейне (не бегать по 

бортику, торопиться, толкать друг 

друга, не кричать и др.), 

познакомить со свойствами воды, 

продолжать учить задерживать 

дыхание, погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде  

«Задержка 

дыхания», 

«Погружение», 

«Цапля», 

«Дровосек», 

«Карусель», 

контрольное 

игровое упражнение 

«Погружение» 

1 
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Свободное плавание 

6 

Продолжать учить детей всплывать 

на воде, задерживать дыхание, 

продолжать учить движениям ног, 

как при плавании кролем, 

преодолевать сопротивление воды  

«Поплавок», 

«Футбол в воде», 

«Веселые ребята», 

«Погружение», 

«Всплывание» 

Контрольное 

упражнение: 

«Поплавок» 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

7 

Продолжать учить детей сохранять 

статическое состояние тела на воде, 

продолжать учить детей 

отталкиваться ногами от дна, 

погружаться в воду с головой 

закрепить движениям ног, как при 

плавании кролем  

«Мяч», 

«Погружение», 

«Звездочка», 

«Большие и 

маленькие ноги», 

«Фонтан», 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

8 

Упражнять в скольжении на груди, 

учить делать выдох в воду, 

отрабатывать навык движения 

ногами как при плавании кролем, 

преодолевать сопротивление воды, 

погружения в воду с головой и 

задержки дыхания  

«Задержка 

дыхания», «Мяч», 

«Звездочка», 

Поплавок», «Бегом 

за мячом», «Караси 

и щука», «Рыбак и 

рыбка», «Стрела»  

Контрольное 

упражнение 

«Стрела» Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

XI 9 «Водолазы» 

Продолжать учить скользить на 

спине, продолжать учить опускать 

лицо в воду с открытыми глазами, 

отрабатывать выдох в воду, 

преодолевать сопротивления воды, 

закреплять движения ногами как 

при кроле, лежа на спине, 

передвижение по бассейну, лежа на 

спине с передвижной опорой  

«Переправа», 

Байдарки», 

«Хоровод», «Рыбак 

и рыбки», 

«Звездочка», «Мяч», 

«Стрела» 

Контрольное 

упражнение – 

скольжение на 

спине Свободное 

плавание и 

индивидуальная 

работа  

1 
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10 

Контрольное 

занятие за 1 

этап 

обучения 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками на воде: 

скольжение на груди, задержка 

дыхания и выдох в воду, 

всплывание, удержание тела на 

воде в положение лежа на груди и 

спине  

«Поплавок», 

Звездочка», «Мяч», 

«Стрела», 

«Байдарки», 

Переправа», 

«Пролезь в круг», 

«Покажи пятки», 

«Невод»  

1 

11 

Спортивное 

развлечение 

на воде 

«Плавайте на 

здоровье» 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа 

с детьми  

Игры по желанию 

детей и педагога, 

свободное плавание  1 

12 
2 этап 

обучения 

Обучать элементам спортивного 

плавания. Учить детей движению 

ног при плавании способом «брасс» 

на груди, продолжать упражнять в 

скольжении по поверхности воды 

на груди и на спине с выдохом в 

воду  

«Поплавок», 

«Звезда», «Стрела», 

«Невод», «Охотники 

и утки», «На 

буксире» 

Контрольное 

упражнение – 

скольжение на 

спине, движение 

ногами «брассом»  

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

1 

XII 

13- 

14 

«Подводная 

рыбалка» 

Учить движению ног при плавании 

на спине, упражнять выдоху в воду 

с поворотом головы, скольжению 

на груди, на спине, принимать 

безопорное положение на воде, 

погружению в воду  

«Дельфин», 

«Достань игрушку», 

«Торпеда», «Караси 

и карпы» 

Контрольное 

упражнение – 

движение ногами 

способом брасс 

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа  

2 

15 

Обучение движению ног при 

плавании способом брасс с 

выдохом в воду, упражнять в 

преодолении сопротивления воды, 

задерживать  дыхание с 

последующим выдохом в воду  

«Пятнашки», 

«Рыбаки и рыбки», 

«Охотники и утки», 

«Поплавок», 

«Звездочка», «Кипит 

каша»  

Контрольное 

упражнение- 

движение ногами 

способом брасс с 

выдохом в воду 

Свободное 

плавание, 

1 
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индивидуальная 

работа  

16 
Диагностика 

(наблюдения) 

Выявить уровень освоения 

двигательными навыками: выдох в 

воду, скольжение на груди и спине, 

движения ногами способом кроль, 

всплывание  

«Мяч», «Кипит 

каша», «Стрела», 

«Звезда», «Фонтан» 

Свободное плавание  

1 

Каникулярный период 

II 

20- 

21 

3 этап 

обучения 

«Морской 

бой» 

Учить плаванию способом брасс, 

упражнять в скольжении на спине, 

движение ногами брассом, кролем 

на спине, преодоление 

сопротивления, погружения в воду 

с головой, учить спрыгивать с 

бортика в воду  

«Звезда», 

«Мельница», 

«Торпеда», 

«Лягушка», 

Контрольное 

упражнение  

«Лягушка», 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа  

2 

22- 

23 

«На рубежах 

Родины» 

Учить плаванию способом кроль на 

спине, упражнять детей в 

согласовании движений рук и ног, 

движениям ногами при плавании 

брассом с выдохом в воду, 

спрыгивать с бортика в воду  

«Мельница», 

«Лягушка», 

«Фонтан», 

«Торпеда», 

«Переправа», 

«Буксир» 

Контрольное 

упражнение – кроль 

на спине (с опорой 

или без нее)  

2 

III 

24- 

25 

Подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения 

«Морское 

путешествие» 

Учить плаванию способом кроль на 

груди, упражнять скольжению на 

груди, движениям ногами способом 

кроль на спине, продолжать 

обучать плаванию способом брасс, 

спрыгивать с бортика в воду  

«Стрела», 

«Моторная лодка», 

«Плавцы», 

«Дельфин», 

«Торпеда», 

«Лягушка» 

Контрольное 

упражнение – брасс 

или кроль на спине  

Свободное плавание 

и индивидуальная 

работа  

2 

25- 

27 

Закреплять представление детей о 

водоемах, и его обитателях, о 

водных видах транспорта; 

упражнять в задержки дыхания и 

выдоху в воду, в скольжении на 

груди и спине, согласовании 

движений рук и ног, спрыгивать с 

бортика в воду 

«Торпеда», 

«Звезда», 

«Старинный 

пароход», «Море 

волнуется», 

«Лодка», «Буксир», 

«Лягушка», 

свободное плавание, 

индивидуальная 

работа 

3 

IV 28- «Огонь, вода Знакомство с плаванием способом «Лодка», «Буксир», 2 
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29 и медные 

трубы» 

дельфин (баттерфляй), продолжать 

закреплять скольжение на груди и 

спине, движений ногами при 

плавании способом кроль, 

закреплять умение плавать 

способом брасс, спрыгивать с 

бортика в воду  

«Торпеда», 

«Лягушка», 

«Дельфин»  

Контрольное 

упражнение – 

«Дельфин»  

Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа 

30- 

31 

Закреплять навык скольжения 

способом дельфин, скольжения на 

груди и спине, погружения в воду с 

головой с открытыми глазами, 

движение ногами при плавании 

кроль и брасс, спрыгивать с 

бортика в воду  

«Достань игрушку», 

«Мяч», «Стрела», 

«Буксир», «Невод», 

«Рыбак и рыбки», 

«Поезд в тоннеле», 

«Кто как плавает»  

Контрольное 

упражнение – 

«Дельфин» или 

кроль, брасс  

Свободное плавание 

и индивидуальна 

работа  

2 

V 

32- 

34 

«Неделя 

здоровья» 

Закрепление пройденного 

материала, индивидуальная работа  

Игры по желанию 

детей и выбору 

педагога, свободное 

плавание  

3 

35 

Диагностика 

по 

результатам 

наблюдения 

Выявить уровень освоения 

двигательных навыков на воде: 

скольжение на груди и спине, 

движение ногами способом кроль 

на груди и спине, способом брасс,  

кроль, дельфин, задерживать 

дыхание с последующим выдохом в 

воду, спрыгивать с бортика в воду  

«Стрела», 

«Поплавок», 

«Медуза», 

«Дельфин», 

«Торпеда», 

«Переправа», 

«Мельница»  

1 

 

2.7.2. Парциальная образовательная программа «Дружелюбки» 

Раздел «Я и Я» 

Задачи:  

Средняя группа 

1. Способствовать осознанию ребенком своего имени 

2. Учить различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, 

походка, пол) 

3. Формировать адекватную самооценку 

Старшая группа 

1. Способствовать самопознанию ребенка 
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2. Учить детей описывать и осознавать свои желания и чувства, физические 

и эмоциональные ощущения 

3. Гармонизировать потребность ребенка в социальном признании 

Подготовительная группа 

1. Способствовать психическому и личностному росту детей 

2. Продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я» 

3. Гармонизировать притязания ребенка на социальное пространство его 

личности (права и обязанности) 

4.  

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Тайна моего имени» 

1. Игра «Паровозик с 

именем» 

2. Игра «Поем имя» 

3. Игра «Ветер шепчет имя» 

4. Оформление листа «Меня 

зовут…» 

1. Чтение стихотворения 

М.Владимирова «Был в 

старину такой обычай» 

2. Игра «Эхо», «Маленькое 

имя» 

3.Игра «Имена моих 

друзей», «Объясни имя» 

4.Оформление личной 

визитной карточки 

1. Беседа с детьми об 

именах, чтение 

стихотворения В.Бокова 

«Дарья» 

2.Игра «Имя растет», 

«Взрослое имя» 

3.Сказка: придумывание 

сказки о человеке с опорой 

на звучание и значение 

имени 

4.Рисунок «Ромашка с 

именем» 

Тема «Автопортрет» 

1.Чтение стихотворения 

Н.Найденовой «Наши 

полотенца» 

2.Упражнение «Выбери 

картинку» 

3.Игра «Дотронься до…» 

4.Рисунок «Живая рука» 

1. Чтение стихотворения 

Р.Сефа «Еще одно эхо» 

2. Игра «Радио» 

3. Игра «Ветер дует» 

4. Рисунок «Мой портрет» 

1. Игра «Составь 

автопортрет» 

2. Игра «Найди друга» 

3. Игра-ассоциация «На кого 

я похож» 

4.Ролевая игра «На границе» 

Тема «Мой внутренний мир» 

1.Беседа «Мой внутренний 

мир» 

2.Упражнение «Назови свои 

сильные стороны» 

3.Чтение стихотворения А. 

Барто «Я выросла», игра 

«Кто это?» 

4.Рисунок «Моя любимая 

игрушка» 

1.Упражнение «Слушай 

себя» 

2.Игра «Свет мой зеркальце 

скажи!» 

3. Игра «Знакомство-

представление» 

4. Рисунок «Мне это 

нравится» 

1. Беседа «Мой внутренний 

мир» 

2. Игра «Выдуманная 

фотография» 

3. Игра «Угадай кто я» 

4. Рисунок «Ладошка» 

Тема «Кто такой Я» 

Изготовление альбома при 

помощи родителей 

Тема «Кто такой Я» 

Изготовление альбома при 

помощи родителей 

Тема «Кто такой Я» 

Изготовление альбома при 

помощи родителей 

Тема «Я сам» 

1.Игра «Веселые 1. Дидактическая игра «Мой 1.Творческая игра «Угадай 
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колокольчики» 

2.Дидактическая игра «Мой 

день» 

портрет» 

2. Творческая игра «Кто 

здесь кто?» 

кто это?» 

2. Игра-драматизация 

«Почему так» 

 

Тема «Изобрази себя другим», «Измени свою внешность» 

Проводится игра «Собери фотографии в альбом сказок» 

Тема «Вот я какой» 

Выставка фотоальбомов, рассказывание детьми историй о себе 

 

 

Раздел «Я и другие» 

 

Задачи: 

Средняя группа 

1. Дать детям первоначальные знания о культуре жеста, возможности 

выражать свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, движений, 

осанки, позы 

2. Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным 

3. дать представление о внешности и манере держатся у представителей 

разных полов и необходимости оказания помощи дуг другу в игре и 

совместной деятельности 

Старшая группа 

1.Расширить представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими 

2. Сформировать позитивное отношение к сверстникам 

3. Учить детей понимать различия между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и поведения 

Подготовительная группа 

1. Развивать способность детей к  эмпатии (сопереживанию) 

2. Формировать умение устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации 

3. Учить эмоционально воспринимать окружающих, а также выражать 

собственные чувства 

 

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Как мы похожи» 

1.Упражнение «Чем я похож 

на соседа справа» 

2. Игра «Превращения» 

3.Игра «Люблю - не люблю» 

4.  Игра «Волшебник» 

1.Игра «Ассоциации» 

2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. Игра «Добрый сосед» 

4. Игра «Волшебник» 

1. Чтение отрывка из 

стихотворения С.Маршака 

«Где тут Петя, Где Сережа?» 

2. Игра «Зеркало» 

3. Игра «Втер дует на…» 
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4. Игра «Волшебник» 

Тема «Я и другой – мы разные» 

1.Чтение стихотворения 

«Посмотри на эти лица» 

2. Игра «Дотронься до…» 

3. Игра «Я умею» 

4. Игра «Кто это?» 

1.   Игра «Мы разные» 

2. Игра «Спиной к друг 

другу» 

3. Игра «Знакомство - 

представление» 

Тема «Портрет друга», «Что 

такое дружба?» 

1.Игра «Интервью» 

2. Игра «Испорченный 

телефон» 

3. Рисунок «Загримируй 

лицо человека» 

1.Беседа «Выбор партнера» 

2. Игра – беседа «Кто мы?» 

3.Игра – драматизация 

«Мишка-отгадчик» 

1. Беседа «Кто с тобой 

рядом?» 

2. Игра «Если с другом 

вышел в путь» 

3. Игра – ассоциация «Какая 

наша дружба » 

1. Чтение стихотворения 

М.Пляцковского 

«Настоящий друг» 

2. Беседа «С кем бы я хотел 

дружить» 

3. Рисунок   «Мои друзья» 

Тема «Мальчики и девочки» 

1.Игра «Мальчик иди 

девочка» 

2. Чтение стихотворения 

Н.Найденовой «Новая 

девочка» 

3.Игра «Знакомство» 

1. Чтение стихотворения 

А.Кузнецовой «Подружка» 

2. Игра «Приглашение на 

танец» 

3. Игра «Найди свою пару» 

4. Рисунок «Мальчик и 

девочка» 

1. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Мальчики и 

девочки» 

2. Игра –драматизация 

«Спящая красавица» 

3. Игра «Защитники 

девочек» 

4.Рисунок «Мальчики и 

девочки» 

Темы «Одиночество», «Твои поступки и чувства других», «Ссора», «Как 

помириться?», 

«Что можно делать, а что нельзя» проводить как повторение и закрепление игр и 

упражнений из блоков «Что такое Дружба», «Мальчики и девочки» 

Тема «Давайте жить дружно» 

1.Чтение стихотворения 

В.Товаркова «Почему так 

говорят?» 

2. Упражнение «Назови 

соседа ласково» 

3. Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

1. Чтение стихотворения 

З.Александровой «Шарик» 

2. Игра «Психологическая 

лепка» 

3. Упражнение 

«Договорились взглядом» 

4. Игра «Волны» 

 

1.Чтение стихотворения 

Л.Кузьмина «Дом с 

колокольчиком» 

2. Игра «Сбор 

рукопожатий» 

3. Игра «Сиамские 

близнецы» 

 

Тема «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

Повторение и закрепление 

игр и упражнений, 

рисование на тему «Я и мои 

друзья» 

Повторение и закрепление 

игр и упражнений, 

рисование на тему «Мы 

живем в одной стране» 

Повторении и закрепление 

игр и упражнений, 

рисование на тему «Я, мои 

друзья – это целый мир» 

 

Раздел «Я и мои эмоции» 

 

Задачи 

 

Средняя группа 
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1. Дать детям первичные знания о некоторых базовых эмоциях: радости, 

удивлении, страхе, гневе, горе, интересе. 

2. Учить различать эмоции по их схематическим изображениям. 

3. Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя 

выразительные различные средства (мимику, пантомимику, интонацию). 

4. Развивать у детей эмпатию (способность к сопереживанию). 

Старшая группа 

1. Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, страха, 

гнева, горя. 

2. Расширять представления детей об их эмоциях, предлагая сравнивать их. 

3. Учить понимать свои чувства и чувства других людей; рассказывать об 

этом. 

4. Учить контролировать свои эмоции. 

 

Подготовительная группа 

1. Закреплять полученные знания об эмоциях 

2. Учить понимать относительность в оценке чувства. 

3. Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций различными 

социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими). 

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема «Радость, грусть, спокойствие» 

1.Прослушивание веселой 

музыки 

2.Чтение стихотворения 

А.Барто «Две сестры глядят 

на братца» 

3.Рассматривание 

пиктограмм «Радость», 

«Грусть», «Спокойствие»  

4.Упражнение «Зеркало» 

5.Игра «Клоун Тяп-Ляп» 

6.Этюды: «Золотые 

капельки», «Цветок 

настроения» 

7.Рисунок «Оживи 

кружочки» 

1.Чтение стихотворения 

Ю.Тувима  «Про пана 

Трулялинского» 

2.Беседа «Радость – это…» 

3.Игра «Море волнуется» 

4.Игра-ассоциация «На что 

похожа радость, грусть…» 

5.Этюды: «Ласка», «Первый 

снег» 

6.Игра «Что может поднять 

тебе настроение» 

7.Рисунок «Я радуюсь» 

8. Рисунок «Я грущу» 

1.Чтение стихотворения 

Г.Остера из цикла «Вредные 

советы» 

2.Игра «Маски» 

3.Беседа «Относительность 

радости» 

4.Игра «Изобрази 

настроение» 

5.Этюд «Встреча с другом» 

6.Рисунок «Ромашка 

настроения» 

7. Рисунок «Пиктограммы 

настроений» 

Тема «Удивление, интерес» 

1.Чтение стихотворения 1.Чтение отрывка из 1.Чтение отрывков из сказки 
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А.Барто «Купание» 

2.Рассматривание 

пиктограммы «Удивление» 

и изображений удивленных 

людей 

3.Упражнение «Выбери 

такое же настроение»  

4.Упражнение «Зеркало» 

5. Этюд «Удивление» 

6. Упражнение «Тренируем 

эмоции» 

7.Рисунок «Оживи 

кружочки» 

произведения А.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» 

2.Беседа «Удивление – 

это…» 

3.Игра «Море волнуется» 

4.Игра-ассоциация 

«Интерес» 

5.Этюд «Живая шляпа» 

6.Рисунок «Удивленный 

человечек» 

А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

2.Упражнение «Зеркало» 

3.Игра «Изобрази» 

4.Упражнение «Маски» 

5.Игра «Фантазии» 

6.Игра «Театр» 

7.Этюд «Круглые глаза» 

8. Изготовление ромашки 

«Мне интересно» 

9.Рисунок «Чудеса» 

Тема «Страх, гнев, горе» 

1.Чтение отрывка из русской 

народной песенки «Тили-

бом» 

2.Рассматривание 

пиктограммы «страх» и 

изображений людей с 

испуганными лицами 

3.Упражнение «Зеркало» 

4.Игра «Медвежонок в 

генве» 

5.Упражнение «Тренируем 

эмоции» 

6.Этюд «У Лисенка горе» 

7.Рисунок «Оживи 

кружочки» 

8.Упражнение «У страха 

глаза велики»  

1.Чтение стихотворения 

И.Демьянова «Трусов 

Федя» 

2.Беседа «Страх – это…» 

3.Игра «Расскажи свой 

страх» 

4.Игра «Гуси-лебеди» 

5.Игра-ассоциация «Страх» 

6.Этюд «Момент отчаяния» 

7.Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Закаляка» 

8.Рисунок «Мой страх» 

9. Рисунок «Злой 

человечек» 

10. Упражнение «Уходи, 

злость, уходи!» 

1.Чтение стихотворения 

«Кто там страшный сидит в 

темноте?» 

2.Упражнение «Страх – 

это…» 

3.Игра «Маски» 

4.Игра «Рыбаки и рыбки» 

5.Игра «Театр» 

6.Этюд «Что в углу» 

7.Игра «Книга страхов» 

8. Этюд «Хмурый орел» 

9. Рисунок «Печальный 

человечек» 

10. Игра «Театр» 

 

Темы «Изменение настроения», «Мимические признаки эмоций», «Язык жестов и 

настроений» проводить как повторение и закрепление пройденного материала 

Тема «Наши эмоции» включает занятия по темам «Спорящие лица», «Поссорились-

помирились»,  «Твои чувства и поступки других», «Мои умные помощники», «Как я 

помню то, что помню», «Календарь эмоций» в виде игр, мини-тренингов 

1.Знакомство с гномами 

2.Игра «Кубики» 

3.Упражнение «Выбери 

такое же настроение» 

4.Игра «Хоровод» 

5.Игра «Волны» 

6.Игра «Зеркало» 

7.Этюд «Разные 

настроения» 

8.Игра «Облако» 

1.Рассказываем сказки 

2.Игра «Кривые зеркала» 

3.Игра «Повтори фразу» 

4.Упражнение «Слушаем 

музыку» 

5.Игра «Профессии» 

6.Игра «Азбука настроения» 

7.Рисунок «Разные 

человечки» 

1.Игра «Угадай эмоцию» 

2.Игра «Прочитай письмо» 

3.Игра «Джинн» 

4.Игра «Встреча эмоций» 

5.Игра «Полярные эмоции» 

6.Игра «Зеркало» 

7.Рисунок «Поезд эмоций» 
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Раздел «Я и моя семья» 

 

Задачи 

 

Средняя группа 
1. Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

2. Учить детей выражать внимание и сочувствие к маминой заботе обо всех членах 

семьи и ее труду. 

3. Учить детей понимать свою роль в семье. 

4. Учить детей ценить хорошие отношения, получать радость от общения со своими 

близкими и предлагать им посильную помощь. 

Старшая группа 

1. Учить детей видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 

окружающих взрослых. 

2. Формировать у детей «кодекс чести», умение поступать по справедливости, 

подчинять свои желания общим интересам. 

3. Дать представление о важности и  значимости различных профессий (на примере 

родителей). 

4. Продолжать учить детей проявлять уважение, доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое отношение к членам семьи. 

Подготовительная группа 

1. Воспитывать интерес детей к истории своей семьи. 

2. Продолжать формировать нравственность во взаимоотношениях с родителями, а 

также с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

3. Учить высказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей. 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Темы «С кем я живу», «Никого роднее мамы в целом мире нет», «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

 

1.Беседа «С кем ты 

живешь?» 

2.Игра-беседа «Кто мы?» 

3.Подвижная игра 

«Карусели» 

4.Беседа «Мамина красота» 

5.Этюд «Маме улыбаемся» 

6.Игра «Найди свою маму» 

7.Рисунок «Подарок для 

милой мамы» 

 

1.Чтение стихотворения 

О.Бедарева «Кто чей?» 

2.Беседа «Что такое семья?» 

3.Упражнение «Кто кому 

кто?» 

4.Чтение стихотворения 

К.Тангрыкулиева «Прожила 

на свете мама…» 

5.Беседа «Чем порадуем 

родителей?» 

6.Игра «Мы очень любим 

 

1.Беседа «Семейная 

фотография» 

2.Беседа «Обязанности в 

семье» 

3.Игра «Родители и дети» 

4.Чтение стихотворения 

М.Мазнина «Простое слово» 

5.Этюд «Утреннее фото» 

6.Игра «Фантазии» 

7.Беседа «Как сделать маму 

счастливой?» 
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маму» 

7.Рисунок «Особый день 

моей семьи» 

8.Рисунок «Моё 

генеалогическое древо» 

Темы «Дружная семья», «Семейная фотография», «Правила домашнего этикета», «Как 

можно все объяснить взрослым?» 

 

1.Чтение отрывка из 

стихотворения А.Барто 

«Медвежонок-невежа» 

2.Разыгрывание ситуаций 

3.Игра «Найди свою маму» 

4.Этюд «Любящие 

родители» 

5.Рисунок «Счастливая 

семья медведей» 

 

1.Чтение рассказа Я.Тайца 

«Карандаш» 

2.Беседа с детьми о 

необходимости уступать 

друг другу 

3.Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Бараны» 

4.Разыгрывание сценки 

5.Игра «Не поделили 

игрушку» 

6.Рисунок «Общая игрушка» 

 

1.Беседа «На меня в обиде 

мама…» 

2.Чтение отрывка из 

стихотворения 

Э.Мошковской «Обида» 

3.Беседа «Как попросить 

прощения» 

4.Игра «Встань на его(ее) 

место» 

5.Игра «Мы очень любим» 

6.Рисунок «Мы - вместе» 

Итоговое занятие «Путешествие в сказку» 

 

Приключения Муравьишки 

 

 

В гостях у маленькой Бабы-

Яги 

 

Путешествие на остров 

нарисованных человечков 

 

1.Введение в сказку 

2.Игра «Кенгуру» 

3.Игра «Волшебные 

превращения веревочки» 

4.Игра «Жмурки» 

5.Игра «Доброе слово» 

6.Рисунок «Картинка к 

сказке» 

 

1.Введение в сказку 

2.Игра «Клеевой дождик» 

3.Игра «По кочкам» 

4.Игра «Ромашка с 

настроением» 

5.Игра «Гармоничный 

танец» 

6.Игра «Комплименты» 

7.Рисунок «Рисуем сказку» 

 

1.Введение в сказку 

2.Игра «Имя шепчут волны» 

3.Игра «Врасти в землю» 

4.Игра «Радуга» 

5. Игра «Комплименты» 

6.Игра «Узнай эмоцию на 

ощупь» 

7.Рисунок «Иллюстрации к 

сказке» 

Итоговое занятие «Я знаю, я умею, я могу!» 

 

1.Чтение отрывка из 

стихотворения Г.Бехлера 

«Лесной дедушка» 

2.Игра «Заяц и лиса» 

 

 

 

1.Чтение русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

(обработка О.Капицы) 

2.Игра «Заяц-хвастун» 

 

 

 

1.Чтение отрывка из 

рассказа Е.Шварца 

«Рассеянный волшебник» 

2.Игра «Связующая нить» 

3. Игра «Цветик - 

семицветик» 

 

Итоговое занятие «Путешествие в волшебный лес» 
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1. Игра «Ласковое слово» 

2. Игра «Скучно, скучно так 

сидеть» 

3. Чтение стихотворения 

М.Клоковой «Зайчик» 

4. Игра «Зайчик и 

одуванчик» 

5. Рисунок «Смелый заяц и 

я» 

1. Игра «Я и другие» 

2. Игра «Колдун» 

3. Игра «Я знаю» 

4. Рисунок «Наш дом» 

 

1. Игра «Расколдуй 

девочку» 

2. Игра «Предмет по кругу 

3. Игра «Словарик» 

4. Игра «Закончи 

предложение» 

5. Рисунок «Картинка по 

кругу» 

6. Чтение стихотворения 

Дж.Чиарди «Прощальная 

игра» 

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 

ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 
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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 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные 

и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, 

требованием ФГОС ДО к построению развивающей среды и задачами 

Программы. 

Формирование РППС реализуется на основании принципов: 

 принцип соответствия возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям обучающихся; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, 

специалистов и иных работников ДОО) и детей; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде 

ДОО; 

 принцип организации качественного доступного образования детей 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

 принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни и нравственных ориентиров. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного учреждения 

обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
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уважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям ребёнка, 

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 дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

 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 личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – 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 всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольного учреждения строится исходя из положений, 

определяющих всестороннее развитие ребенка: 

 среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка. 

 среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

 среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является 

не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

В группах для детей дошкольного возраста РППС предусматривает 

наличие центров детской активности: 

 
 

Название центра 

активности 
Направленность 

Центр 

двигательной 

Ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
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активности физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского 

сада) в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

Центр 

безопасности 

Позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

«Социально-коммуникативное развитие». 

Центр игры Содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». 

Центр 

конструирования 

Центр, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Центр логики и 

математики 

Содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие 

игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Центр 

экспериментиров

ания, 

организации 

наблюдения и 

труда 

Игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия, которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Центр познания и 

коммуникации 

Оснащение, которого обеспечивает расширение кругозора детей и 

их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Книжный уголок Содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение 

разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных 

областей. 

Центр 

театрализации и 

музицирования 

Оборудование, которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
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коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

Центр коррекции Предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направлен на 

коррекцию имеющихся у них нарушений. 

Центр творчества Предназначен для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для 

родителей. На них размещена разнообразная информация по вопросам 

психолого-педагогического просвещения родителей, с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно-

развивающей среды. В летний период развивающим пространством становится 

территория детского сада, стараниями педагогов оснащенная различными 

объектами, которые используются для оздоровления и экологического 

воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные клумбы, тропа 

здоровья. На территории с детьми организуются различные массовые 

мероприятия: конкурсы, развлечения, праздники. Это способствует воспитанию 

бережного отношения к природе, формированию экологической культуры у 

детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

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

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

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; помещениям, их 

оборудованию и содержанию; 
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 естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

 
Вид помещения Функциональное использование Оборудование 

Музыкальный зал образовательная деятельность 

(занятия), праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, микрофоны, 

стереосистема, мультимедийная 

техника, 

Физкультурный 

зал 
Занятия по физическому развитию, 

формы закаливания. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, спортивные 

модули, батут, маты, детские 

тренажеры, нестандартное 

оборудование и т.д. 

Кабинет педагога-

психолога 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми. 

Просветительская работа с 

педагогами, родителями 

воспитанников. 

Мебель взрослая и детская Центр 

песка 

Сухой бассейн 

Методическая литература для работы 

с детьми, родителями и педагогами 

Диагностический инструментарий 

Дидактические и настольно-

печатные игры 

Уголок уединения 

Кабинет учителя-

логопеда 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми. 

Просветительская работа с 

педагогами, родителями 

воспитанников. 

Мебель взрослая и детская Центр 

песка 

Зеркало 

Методическая литература для работы 

с детьми, родителями и педагогами 

Диагностический инструментарий 

Дидактические и настольно-

печатные игры 

Уголок уединения 

 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

 
 

Возраст Перечень 

5-6 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
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Русские народные сказки. 

«Жил-был карась... » (докучная сказка); «Жили-былидва братца... » (докучная 

сказка);«Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ 

обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна лягушка» (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 

укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный ....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане ....» (по выбору); 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. 

«У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» 

(по выбору). 

Проза. 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 

газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по 

выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На 

горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; 
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Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», 

«Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н.«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг 

А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 

три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с 

англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской 

и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, 

все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. 

с нем. Ю. Коринца),Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари 

Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-

воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ 

Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 
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Былины. 

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин 

А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору).  

Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн 

А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин 

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. 

«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 

рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; 

Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

Литературные сказки. 
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Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как 

Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я.«Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов 

А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э.«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. 

Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в 

пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о 

Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История 

о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про 

Джемайму Нырни в лужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. 

«Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. 

с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 
 

Возраст Перечень 

5-6 лет Слушание. 

«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 

3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Найденовой. 

Песни 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. 

М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
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Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара. 

Упражнения с предметами 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды 

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки 

и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, 

обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры.  

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением 

«Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. 

С. Вольфензона 

6-7 лет Слушание 
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«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо 

у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество 

. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.  

Этюды. 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. Танцы и 

пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова.  

Характерные танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой.  

Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры.  

Игры 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 
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козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой 
 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 
 

Возраст Перечень 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание 

с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 

Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
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«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 

Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев 

«Терем-теремок». 

 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений в соответствии с ФОП 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного 

семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 

требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

 
 

Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм «Паровозик из 

Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка»,студия«Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 
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Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 -1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 

В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 
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Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм»,режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм»,режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма, 1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. 

Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации АОП 

 

АОП МДОУ № 1 на 100 % укомплектована педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив состоит из 12 педагогов, из них: воспитатель детей 

старшего дошкольного возраста – 8 чел., музыкальный руководитель – 1 чел., 

учитель-логопед – 1 чел., педагог-психолог – 1 чел., инструктор по физкультуре 

– 1 чел. 

 

Образовательный уровень педагогов 

 
 Всего Среднее пед. Высшее пед. 

Воспитатель 8 4 4 
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Муз руководитель 1  1 

Учитель-логопед 1  1 

Педагог-психолог 1  1 

Инструктор по 

физкультуре 

1  1 

 12 4 8 

 

Кадровый состав, реализующий АОП, характеризует средний возрастной 

ценз, наличие большого творческого потенциала. Педагоги проходят обучение 

на курсах повышения квалификации по проблемам реализации ФГОС ДО, 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование. Имеющийся 

уровень подготовки позволяет педагогам успешно решать задачи образования, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, обозначенные в АОП ДО. 

 

3.6. Режим дня 

 

Режим пребывания воспитанников в ДОО организован в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим дня предполагает: 

 четкую организацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

определении времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между 

приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

В ДОО используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей 

и т.д. При проведении режимных процессов педагоги придерживается 

следующих правил: 

 своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
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детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку. 

Организация режима дня приводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Старшая группа 5-6 лет 
 
 

№ 

п/п 

 

СД 

 

Режимные моменты 

Время в 

режиме 

дня 

 

Длительность 

1 50 

мин 

Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2  Утренняя гимнастика Совместная деятельность 8.50-9.00 10 мин 

3 5 мин Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 35 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к ОД), индивидуальная 

работа 

9.25-10.00 35 мин 

5  Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
10.00-10.25 25 мин 

6 10 

мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 

к ОД) 

10.25-10.35 10 мин 

7  Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
10.35-11.00 25 мин 

8 5 мин Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), второй завтрак 

11.00-11.10 15 мин 

9  Подготовка к прогулке. Прогулка 11.10-12.35 1 час 25 мин 

10 5 мин Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность (игры) 
12.35-12.50 15 мин 

11 5 мин Подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), обед 

12.50-13.15 25 мин 

12 5 мин Подготовка ко сну, 13.15-13.30 15 мин 
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самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

13  Дневной сон. 13.30-15.30 2 часа 

14  Подъём. Закаливающие процедуры 15.30-15.45 15 мин 

15 5 мин Подготовка к полднику, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Полдник. 

15.45-16.00 15 мин 

16 10 

мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 

к ОД) 
16.00-16.10 10 мин 

17  Образовательная деятельность 
Совместная деятельность 

16.10-16.35 25 мин 

18 10 

мин 

Самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа. 
16.35-16.45 10 мин 

19  Чтение художественной литературы 

Совместная деятельность 
16.45-17.15 25 мин 

20 30 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей 

домой. 

17.15-18.00 45 мин 

 

 

Подготовительная к школе группа 6 -7 лет 

 
 

№ 

п/п 

 

СД 

 

Режимные моменты 

Время в 

режиме 

дня 

 

Длительность 

1 50 
мин 

Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2  Утренняя гимнастика Совместная деятельность 8.50-9.02 12 мин 

3 5 мин Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), завтрак 

9.02-9.20 18 мин 

4 10 

мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 

к ОД) 

9.20-9.30 10 мин 

5  Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
9.30-10.00 30 мин 

6 10 
мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 
к ОД) 

10.00-10.10 10 мин 

7  Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
10.10-10.40 30 мин 

8 10 

мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 

к ОД) 
10.40-10.50 10 мин 

9  Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
10.50-11.15 25 мин 

10 5 мин Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), второй завтрак 

11.15-11.25 10 мин 

11  Подготовка к прогулке. Прогулка 11.25-12.45 1 час 20 мин 

12 5 мин Возвращение с прогулки. 12.45-12.55 10 мин 
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Самостоятельная деятельность (игры) 

13  Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), обед 

12.55-13.15 20 мин 

14 5 мин Подготовка ко сну, 
самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

13.15-13.30 15 мин 

15  Дневной сон. 13.30-15.30 2 часа 

16  Подъём. Закаливающие процедуры 15.30-15.45 15 мин 

17 5 мин Подготовка к полднику, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Полдник. 

15.45-16.00 15 мин 

16 10 

мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка 

к ОД) 
16.00-16.10 10 мин 

17  Образовательная деятельность 16.10-16.35 25 мин 

18 10 

мин 

Самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа. 

16.35-16.45 10 мин 

19  Чтение художественной литературы 

Совместная деятельность 
16.45-17.10 25 мин 

20 30 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей 

домой. 

17.10-18.00 50 мин 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Старшая группа 5-6 лет 

 
№ 

п/п 

 

СД 

 

Режимные моменты 

Время 

в режиме 

дня 

 

Длительность 

1 50 
мин 

Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2  Утренняя гимнастика Совместная 

деятельность 

8.50-9.00 10 мин 

3 10 

мин 

Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 15 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 5 

мин 

Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 

6  Подготовка к прогулке. Прогулка Совместная 

деятельность 
10.00-12.35 2 часа 35 мин 

7 5 

мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), 

12.35-12.50 15 мин 

8  Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.05 15 мин 

9 10 Подготовка ко сну, самостоятельная 13.05-13.15 10 мин 
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мин деятельность (личная гигиена) 

10  Дневной сон 13.15-15.25 2 часа 10 мин 

11  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.35 10 мин 

12 10 

мин 

Подготовка к полднику. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник 

15.35-15.45 10 мин 

13 20 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

15.45-16.05 20 мин 

14  Чтение художественной литературы 

Совместная деятельность 

16.05-16.30 25 мин 

15 50 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры). 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с семьей, уход детей домой 

16.30-18.00 1 час 30 мин 

 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

 
№ 

п/п 

 

СД 

 

Режимные моменты 

Время 

в режиме 

дня 

 

Длительность 

1 50 
мин 

Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2  Утренняя гимнастика Совместная 

деятельность 

8.50-9.02 12 мин 

3 10 

мин 

Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.02-9.25 23 мин 

4 15 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 5 

мин 

Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 

6  Подготовка к прогулке. Прогулка Совместная 
деятельность 

10.00-12.35 2 часа 35 мин 

7 5 

мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), 

12.35-12.50 15 мин 

8  Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.05 15 мин 

9 10 

мин 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
13.05-13.15 10 мин 

10  Дневной сон 13.15-15.25 2 часа 10 мин 

11  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.35 10 мин 

12 10 

мин 

Подготовка к полднику. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник 

15.35-15.45 10 мин 

13 20 

мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

15.45-16.05 20 мин 

14  Чтение художественной литературы 

Совместная деятельность 

16.05-16.30 25 мин 

15 50 Подготовка к прогулке .Прогулка, 16.30-18.00 1 час 30 
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мин самостоятельная деятельность (игры), 

взаимодействие с семьей, уход детей домой 

мин 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Направления 

воспитания 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста  

27 января  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

2 февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

15 февраля  

День защитника Отечества  23 февраля  

День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  

День Победы  9 мая  

День России  12 июня  

День окончания Второй мировой войны  3 сентября  

День неизвестного солдата  3 декабря  

День города август 

Духовно-

нравственное  

День защиты детей  1 июня  

День памяти и скорби  22 июня  

День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  

Международный день пожилых людей  1 октября  

День защиты животных  4 октября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России  

8 ноября  

Международный день инвалидов  3 декабря  

День волонтера 5 декабря 

Социальное  Колядки  7-19 января  

Масленица  начало марта  

Международный женский день  8 марта  

День смеха  1 апреля  

День детских общественных организаций России  19 мая  

День семьи, любви и верности  8 июля  

Международный день дружбы  30 июля  

Познавательное  Всемирный день водных ресурсов  22 марта  

День космонавтики  12 апреля  

Международный день Земли  22 апреля  

День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  

Международный день хлеба  16 октября  

День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

День Конституции Российской Федерации  12 декабря  

Физическое и Всемирный день туризма  27 сентября  
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оздоровительное  Осенний марафон  Первые 

выходные 

октября  

День зимних видов спорта в России  7 февраля  

Всемирный день здоровья  7 апреля  

Всемирный день детского футбола  19 июня  

Трудовое  День российской науки  8 февраля  

Праздник Весны и Труда  1 мая  

День физкультурника  12 августа  

День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября  

День учителя  5 октября  

Международный день художника  8 декабря  

Этико-

эстетическое  

Международный день родного языка  21 февраля  

Всемирный день театра  27 марта  

День славянской письменности и культуры  24 мая  

День русского языка  6 июня  

День российского кино  27 августа  

День знаний  1 сентября  

Международный день распространения грамотности  8 сентября  

Международный день музыки  1 октября  

 
 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8.1. Парциальная образовательная программа «Здоровый малыш» 

 

Программа «Здоровый малыш» осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми: 

 занятия в воде / занятия по плаванию; 

 развлечения, праздники на воде. 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных 

группах неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода 

обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере 

освоения детьми игр с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

3.8.2. Парциальная образовательная программа «Дружелюбки» 

 

Программа «Дружелюбки» рассчитана на три года обучения.  

Беседы и игровые упражнения проводят -  1 раз в неделю. Согласно 

требованиям Сан Пин длительность занятий составляет 20-30 минут (в 

зависимости от возраста).  

Работа по программе проводится с детьми 4-7 лет. Занятия являются 

обязательными для всех детей. Они четко планируются, для них отведено 

постоянное время в режиме дня. Программа учитывает особенности старшего 

дошкольного возраста, протекания всех психических процессов, интерес темп 

продвижения и расширения «зоны ближайшего развития». 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально – личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. 

Новоорск, Новоорского района, Оренбургской области составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, Адаптированной федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, особенностями образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей).  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 1,5 до 7 

лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно 

– эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

осуществляется на основе следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей);  

3)взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

5) возрастосообразность.  

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ № 1 и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Вариативная часть отражает развитие детей в социально-

коммуникативном и познавательном направлениях. Выбор данных направлений 

для части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Программы:  

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ № 1028 от 25.11.2022 г. Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

 Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, приказ №1022 от 24.11.2022г. Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

Парциальные программы:  

 Парциальная программа, разработанная учреждением самостоятельно 

«Здоровый малыш» (обеспечивает оздоровление воспитанников и повышает 

адаптационные возможности детского организма; способствует развитию 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.); 

поддержка естественного интереса детей к играм с водой; активизация у детей 

потребности в здоровом образе жизни; формирование у детей стойких 

гигиенических навыков.); 

 Парциальная программа, разработанная учреждением самостоятельно 

«Дружелюбки» (формирует представления об эмоциях как способе выражения 

своего отношения к миру, другим людям и самому себе). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 
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произведений, произведений изобразительного искусства, режим дня, а также 

особенности организации предметно-пространственной среды.  

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию 

программы. 
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