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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Кочкуровского детского сада (далее Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными 
документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 

№ 30384);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2011 № 19676);  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 2.4.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Уставом МБ ДОУ Кочкуровского детского сада  
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 52 №  
9444, выдана 21.10.2011 г., Министерством образования Нижегородской области 
бессрочно).  
Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, порядок организации совместной деятельности детей и 

взрослых, а также самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени, 
способствующей реализации целевых ориентиров. 

 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре 

основных раздела - целевой, содержательный, организационный и дополнительный. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 
 

 



 

 

Программа создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), а также социальным 

заказом родителей (законных представителей), и обеспечивает равные возможности 
для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 

 

Обязательная часть Программы построена на основе:  
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Кочкуровского 
детского сада и с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.  
Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ от 24.11.2022 № 1022  
Адаптированной  основной  образовательной  Программы  дошкольного  образования 

для детей с ТНР. Л.Б. Баряева, Л.В Лопатина. М – Просвещение, 2019 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими разделами:  
- разделом «Безопасность», разработанным на основе парциальной программы 
Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  
старшего дошкольного возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2019.  

 
 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурным и ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
 

Задачи:  
- реализация содержания адаптированной основной образовательной программы;  
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;  
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

 



 

 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВ обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ;  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цели и задачи Программы «Безопасность»/Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Цель: воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями. 
 
3 .Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 
образу жизни. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 
 

-поддержка разнообразия детства; 
 

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

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 
 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

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

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  
участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                         
-сотрудничество Организации с семьей; 

 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

 



 

 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ для 
детей с тяжелыми нарушениями речи:  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);
 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;
 развивающее  вариативное  образование. Этот принцип  предполагает,  что

 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

 
 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей) 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Принципы и подходы 

 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по все разделам. 
Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными 
от представленных в нем определенных источников опасности.  
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня.  
Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Иными 
словами, у каждого ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием.  



 

 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми раннего возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно. (Должны использоваться методы, 
соответствующие возрастным особенностям детей.)  
Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 
так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 
органично вплетается в содержание основной комплексной программы.  
Принцип преемственности взаимодействия ребёнка в условиях дошкольного учреждения и 

семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые 

могут не только продолжить беседы с ребёнком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 
 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети среднего и старшего 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 9 часового пребывания 

воспитанников с 7.30 до 16.30 при 5-ти дневной рабочей неделе. В учреждении 

функционирует группа комбинированной направленности .Дошкольники с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности.  
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие  
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 7 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в  
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 



 

 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. 
 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

Климатические особенности региона: 
 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические особенности 

внутриконтинентального климата региона, к которому относится Нижегородская область. 

Внутриконтинентальный климат в целом благоприятен для жителей области: благодаря 

чередованию теплого лета и холодной зимы, самой  
природой поддерживаются нормальные условия для человеческой жизнедеятельности. 

 

Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д., эти факторы учитываются при составлении перспективного 

годового плана педагогической работы в ДОУ.  
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 
график образовательных отношений составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 



 

 

 
- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 
расписание организованных форм организованной образовательной деятельности;  
- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня и 
облегченный вариант образовательной деятельности. 

 

Социокультурное окружение 

 

Социально-культурная деятельность обусловлена национально-этническими, 
региональными особенностями и традициями, что не может не сказаться на содержании 
педагогической работы в ДОУ.  
Экономика с. Кочкурово представлена различными областями: сельское хозяйство,  
промышленность это обуславливает тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  
Детский сад находится в сельской местности, детские сады с логопедическими группами 
отсутствуют.  
Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко - географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Нижегородского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 
 

1.5 Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования  
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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 воспитанников на разных возрастных этапахдошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего  
дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названиях предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели играмматические формы); 
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительнымисою зами;  

 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 
рассказывает по картинке;  
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;  
- владеет простыми формами фонематического анализа;  
- использует различные виды интонационных конструкций; 



 

 

 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль;  
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители;ъ  
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; -стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

отвзрослого;  
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь;  
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);  
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
- осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о  

 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;  
- использует схему для ориентировки в пространстве;  
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  
- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество;  
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки;  
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельностью;  
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 

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

 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  



 

 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;

–использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);  

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;  

–знает основные цвета и их оттенки; 
 

–сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за  своим внешним  видом,  соблюдает  
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К 

концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 

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

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;     

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные Виды описательных рассказов(описание,  
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы;  
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные  

 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  



 

 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;  
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
–устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни, 

 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения;  
- определяет времена года, части суток;  
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  
- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;  
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы  изличного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой;  
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности;  
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор;  
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;  
- сопереживает персонажам художественных произведений;  
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 



 

 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений;  
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;- 
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: раздел 

«Безопасность» (разработан на основе парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для детей старшего дошкольного возраста 
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной)  

 

Планируемые результаты освоения раздела 

Возрастная группа Результат освоения программы ребёнком 

Старшая группа 5 – 6 лет Блок «Ребѐнок и другие люди»   

 -знает, как можно защититься в 

 ситуации насильственных действий 

 незнакомого взрослого на улице;  

 -   знает, что нельзя входить в подъезд 

 дома с незнакомым взрослым; нельзя 

 одному входить в подъезд, лифт;  

 -   знает, как правильно вести себя, если 

 чужой пытается войти в квартиру, при 

 разговоре с незнакомым по телефону; 

 -   умеет сказать «нет» приятелям, 

 пытающимся вовлечь его в опасную 

 ситуацию; знает, что доверят можно 

 только близким людям; лучше не вступать 

 в разговор с незнакомцем, нельзя  

 поддаваться на его уговоры, идти с ним 

 куда-либо, садиться в машину.   

 Блок «Ребѐнок и природа»   

 -различает и правильно называет 

 съедобные ягоды и ядовитые растения; 

 -   знает, что нельзя трогать незнакомые 

 цветы, кустарники;  имеет   

 представление о  том,  какие   

 действия вредят природе, портят еѐ, а 

 какие способствуют еѐ   

 восстановлению;знает правила  

Подготовительная группа 6 – 7 лет Блок «Здоровье ребѐнка»   

 - знает   о   пользе   витаминов   и   их 

 значении для здоровья человека;  

 -знает, что такое здоровье и болезнь, 

 что необходимо своевременно обращаться 

 к   врачу,   о   важности   прививок   для 

 профилактики заболеваний; понимает, что 

 здоровье зависит от правильного 

 питания;     

 - называет полезные продукты;  

 - имеет представление о 

 характерных  особенностях 

 профессиональной одежды;   



 

 

 - об основном  назначении одежды 

 человека, в зависимости от времени года, 

 его занятий в данное время;   

        

- знает, что для того, чтобы 

чувствовать себя бодрым и здоровым, 

нужно соблюдать правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и 

пользе занятий ими для здоровья.  
Блок «Ребѐнок на улице» 

- имеет представление о правилах  
этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте; 

- соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

- понимает значения сигналов  
светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные 

знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»,  
«Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает, где можно кататься на 

велосипеде, а где нельзя, и какие правила 

при этом нужно соблюдать знает, что 

если потерялся на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу.  
 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,  
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,  
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
Организацией и т. д.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 
Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 



 

 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей с ОВЗ;  
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей не являются непосредственным 
основанием при оценке качестваобразования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально- типологические особенности развития 

ребенка.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;-  
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
- карты развития ребенка с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики.  
В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:  
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; - учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с 

ОВЗ в условиях современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ; - обеспечивает выбор 

методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 
педагогов Организации в соответствии:  
- с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве 

 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной среды,  
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации;  
- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с ОВЗ на уровне Организации, 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 адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать 
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

 



 

 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ОВЗ по Программе;  
- внутренняя оценка, самооценка Организации;  
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи:  
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ОВЗ;                                        
- задания ориентиров педагогам 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 образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредствомэкспертизы условий реализации Программы.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 
Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, 
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  
Система оценки качества дошкольного образования: 

 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организации 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 Организации;  
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

 
 



 

 

образования;  
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогов, 
общества и государства;  
- включает как оценку педагогами 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 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
 

-- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми исверстниками;  
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 
- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками  ивзрослыми,  
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;  
- формирования позитивных установок к различным видам трудаитворчества; 

- 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 среднего 

дошкольного возраста  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 
представления о мире людей и рукотворных материалах;  
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение  
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и  
 



 

 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных 

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

деятельности, в режимные моменты и т.п.  
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  
Игра как основная часть образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,  
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений  со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 
представления о мире людей и рукотворных материалах;  
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

 



 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно- развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

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

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 
группы и родителями.  
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются  
в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

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

развитие, создают предметно- развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР.  
Познавательное развитие  
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 



 

 

- формирования познавательных действий, становления сознания;  
- развития воображения и творческой активности;  
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают  о функциональных  
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 
окружающем мире; 3) элементарные математические представления.  
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 
произведения по ролям.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

 



 

 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 
задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.  
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и 

культуры; - обогащения активного словаря; 
 

- развития связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи; 

- развития речевого творчества;  
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;  
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 
свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 
 

 



 

 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  
Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов  

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  



 

 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора  
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития - 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в в 
оплощении художественного замысла.  

В сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества. Программа относит к образовательной области художественно- эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству  
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественной деятельности 

 

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,  



 

 

переживания, настроения персонажей. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьмис ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития.  
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах  
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 
наглядно-образное мышление,эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 
 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
 



 

 

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

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

самостоятельности и творчества.  
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях.  
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя- логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  
Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 



 

 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
- приобретения двигательного  опыта и совершенствования двигательнойактивности;  
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно- двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 
стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  
В ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение  приобретает  



 

 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п.  
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей 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 дети учатся соблюдать 

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

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д.  
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового  
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

 
 



 

 

соблюдения для здоровья человека,о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-  

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с с детьми 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды:  
- характер взаимодействия со взрослыми; 

 

-характер взаимодействия с другими детьми; 
 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого 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, 

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый 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 совзрослыми и другими детьми.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

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. 
 

Возр  Формы  Способы  Методы   Средства 

аст               

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

4-5  Совместная  Групповая,  Наглядные:    Обеспеченн 

лет  деятельность  подгруппов  - Рассматривание   ость 

  взрослого и ая,  - Наблюдение   средствами 

  детей   индивидуал  - Просмотр   обучения  и 

  (образовательн ьная  презентаций   воспитания 

  ая     Словесные:   (Приложен 

  деятельность    - Чтение    ие 1) 

  во время   - Беседа    

  режимных    - Рассказ    
  моментов)    Практические:    
          

  Самостоятельн   - Игровое упражнение  

  ая     Проблемная ситуация  

  деятельность    - Ролевая игра -    

  детей     Театрализованная    

       игра - Поручение    

       - Дидактическая игра  

       - Дежурство по    

       столовой    
       Самостоятельная    
           

       деятельность детей:  
           

       Совместная со  

       сверстниками  игры  

               



 

 

       ситуации  

       Сюжетно-ролевые  

       игры   Наблюдение  

       Рассматривание  

       Дидактическая игра  
5 – 6 Совместная  Групповая,  Наглядные:  Обеспеченн 

лет  деятельность  подгруппов  - Наблюдение ость 

  взрослого и ая,  - Рассматривание средствами 

  детей   индивидуал  - Просмотр, фильмов, обучения  и 

  (образовательн ьная  презентаций воспитания 

  ая     Словесные: (Приложен 

  деятельность    - Чтение  ие 1) 

  во время   - Беседа  
  режимных    Практические:  
           

  моментов)    - Игровое упражнение  

  Самостоятельн   - Экскурсии  

  ая     - Проблемная  

  деятельность    ситуация,  

  детей     - Ролевая игра  

       - Театрализованная  

       игра - Поручение,  

       труд  

       - Дидактическая игра,  

       - Индивидуальная  

       работа  

       - Дежурство по  

       столовой, по уголку  

       природы, по занятиям  
       Самостоятельная  
           

       деятельность детей:  

       Совместная со   

       сверстниками  

       сюжетно-ролевая игра  

       Рассматривание  

       Дидактическая игр  

      

  Образовательная область «Познавательное развитие»  

4 – 5 Организованная Групповая,  Наглядные:  Обеспеченн 

лет  образовательная подгрупповая,  - Рассматривание ость 

  деятельность  индивидуальн  - Наблюдение средствами 

  «Ознакомление с ая  Словесные: обучения  и 

  природой»,    - Чтение  воспитания 

  «Ознакомление с   - Беседа (Приложен 

  предметным    - Рассказ ие 1) 

  окружением и   - Ситуативный  

  социальным    разговор  
  миром»,     Практические:  
        

  «Формирование   - Игровое упражнение  

  элементарных   - Проблемная  

  математических   ситуация  - Ролевая  

              



 

 

  представлений»   игра       

  Совместная    - Поручение       

  деятельность    - Дидактическая игра,    
  взрослого и    Самостоятельная    
                

  детей    деятельность детей:    

  (образовательн    - Совместная со       

  ая    сверстниками       

  деятельность    сюжетно ролевая игра    

  во время    (парная, в малой       

  режимных    группе)       

  моментов)    - Рассматривание    

  Самостоятельн    - Наблюдение       

  ая    - Дидактическая игра    

  деятельность               

  детей               
5 – 6 Организованная Групповая,  Наглядные:        

лет  образовательная подгрупповая,  - Наблюдение       

  деятельность  индивидуальн  - Рассматривание   

  «Ознакомление  с ая  - Просмотр презентаций   
  природой»,    Словесные:       

  «Ознакомление  с   - Чтение        

  предметным    - Беседа       
  окружением и   Практические:       
            

  социальным    - Игровое упражнение   

  миром»,    - Проблемная ситуация, ситуация 

  «Формирование   морального выбора   

  элементарных    - Ролевая игра       

  математических   - Театрализованная игра  - Поручение, 

  представлений»   труд       

  Совместная    - Дидактическая игра   
  деятельность    Самостоятельная деятельность детей:  

  взрослого и детей   - Совместная со сверстниками 

  (образовательная   сюжетно ролевая игра   

  деятельность во   - Наблюдение       

  время режимных   - Рассматривание   

  моментов)    - Дидактическая игра   

  Самостоятельная   Обеспеченность     средствами 

  деятельность    обучения и воспитания 

  детей    (Приложение 1)       

  Образовательная область «Речевое развитие»   

4 – 5 Организованная Групповая,  Наглядные     Обеспеченн 
         

лет  образовательная подгрупповая,  - Рассматривание  ость 

  деятельность  индивидуальн  картин, объекта     средствами 

  «Развитие речи», ая  Словесные:     обучения  и 
          

  Совместная    - Речевые упражнения  воспитания 

  деятельность    - Чтение литературы  (Приложен 

  взрослого и детей   - Беседа (в том числе в  ие 1.) 

  (образовательная   процессе наблюдения    

  деятельность во   за объектами       

  время  режимных   природы, трудом    

  моментов)    взрослых).       

                 



 

 

 Самостоятельная   - Ситуация общения  

 деятельность   - Составление  

 детей   рассказа по картинке  

    - Пересказ  

    выразительного и  

    динамичного отрывка  

    из сказки  
    Практические:  
           

    - Игровые ситуации  

    - Ролевой диалог  

    - Дидактическая игра  

    - Хороводная игра с  

    пением  

    - Игра – инсценировка  

    - Игра – драматизация  
    Самостоятельная  
          

    деятельность детей:  

    - Рассматривание   

    картин, объекта  

    - Общение со  

    взрослыми  

    - Общение со  

    сверстниками  

    - Придумывание  

    небольших сказок  

    - Игра – драматизация  

5 – 6 Организованная Групповая,  Наглядные:  Обеспеченн 

лет образовательная подгрупповая,  - Наблюдение ость 

 деятельность индивидуальн  - Рассматривание средствами 

 «Развитие речи», ая  - Просмотр обучения  и 

 Совместная   мультфильмов, воспитания 

 деятельность   фильмов, презентаций (Приложен 

 взрослого и детей   Словесные: ие 1.) 

 (образовательная   - Чтение   

 деятельность   во   - Беседа  

 время  режимных   - Пересказ рассказа  

 моментов)   - Составление  

 Самостоятельная   рассказа по сюжетные  

 деятельность   картинки  
 детей   Практические:  
       

    - Игровое упражнение  

    - Проблемная  

    ситуация, ситуация  

    морального выбора  

    - Ролевая игра  

    - Театрализованная  

    игра  

    - Дидактическая игра  
    Самостоятельная  
       

    деятельность детей:  

    Рассматривание   

           



 

 

картины, объекта 

Сюжетно - ролевая 

игра Диалог со 

сверстниками 

Сочинение 

оригинальных и 

последовательных 

историй и рассказ их 

сверстникам и 

взрослым 

Поддерживание бесед 

Высказывание своей 

точки зрения  
Придумывание сказок  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

4 – 5 Организованная Групповая,  Наглядные:  Обеспеченн 

лет образовательная подгрупповая,  - Рассматривание ость 

 деятельность индивидуальн  эстетическипривлекат средствами 

 «Музыка», ая  ельных предметов обучения  и 

 «Рисование»,   Словесные: воспитания 

 «Лепка»,   -Беседы  (Приложен 

 «Аппликация»   - Обсуждение ие 1.) 

 Совместная   Практические:  

 деятельность   - Праздники   

 взрослого и детей   - Тематические  

 (образовательная   развлечения  

 деятельность   во   - Индивидуальные  

 время  режимных   упражнения  

 моментов)   - Театрализованная  

 Самостоятельная   игра - Организация  

 деятельность   выставок  - Слушание  

 детей   соответствующей  

    возрасту народной,  

    классической, детской  

    музыки  

    -       

    Экспериментирование  

    со звуками  

    - Музыкально-  

    дидактическая игра  

    - Разучивание  

    музыкальных игр и  

    танцев  

    - Совместное пение  

    - Творческие задания  
    Самостоятельная  
        

    деятельность детей:  

    - Рассматривание   

    эстетически  

    привлекательных  

    предметов  

           



 

 

     Продуктивные виды  

     деятельности, в том  

     числе -  

     Экспериментирование  

     со звучащими  

     игрушками  

     - Пение  

     Театрализованные  

     игры  

      
5  -  6 Организованная Групповая,  Наглядные:  

лет образовательная подгрупповая,  - Рассматривание 

 деятельность индивидуальн  - Показ 

 «Музыка», ая  - Демонстрация 

 «Рисование»,   Словесные: 

 «Лепка»,   - Беседа  

 «Аппликация»   - Объяснение 

 Совместная   - Рассказ 

 деятельностьвзро   Практические: 

 слого и   детей   - Праздники  

 (образовательная   - Тематические развлечения 

 деятельность   во   - Индивидуальные упражнения 

 время режимных   - Игра 

 моментов)   - Забавы 

 Самостоятельная   - Организация выставок  - 

 деятельность   Изготовление украшений для 

 детей    группового помещения к праздникам, 

     предметов для игры, сувениров, 

     предметов для познавательно- 

     исследовательской деятельности 

     - Слушание соответствующей  возрасту 

     народной, классической, детской 

     музыки 

     - Экспериментирование со звуками 

     - Музыкально-дидактическая игра 

     - Разучивание музыкальных  игр и 

     танцев 

     - Совместное пение 

     -Совместное и индивидуальное 

     музыкальное исполнение  - 

     Музыкальное упражнение. 

     - Попевка. Распевка. 

     - Двигательный, пластический 

     танцевальный этюд 

     - Танец 

     - Творческое задание 

     - Концерт- импровизация 

     - Музыкальная сюжетная игра 

     Самостоятельная деятельность детей:  

     - Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов 

            



 

 

     - Изготовление украшений 

     - Экспериментрование с  

     художественными материалами 

    - Строительная игра  

    - Экспериментирование со звучащими 

     игрушками  

    - Пение  

     - Игра  

      Обеспеченность средствами 

      обучения и воспитания 

      (Приложение 1.) 

  Образовательная область «Физическое развитие»  

4 – 5 Организованная Групповая,  Наглядные:   Обеспеченн 

лет  образовательная подгрупповая,  -Рассматривание  ость 

  деятельность индивидуальн  - Показ  средствами 

  «Физическая ая  Словесные:  обучения и 
            

  культура» (в   - Игровая беседа с  воспитания 

  помещении)   элементами движений  (Приложен 

  Совместная   - Ситуативный  ие 1.) 

  деятельность   разговор  - Беседа   

  взрослого и детей   - Рассказ   
  (образовательная   Практические:   

  деятельность во   -Спортивные    

  время режимных   развлечения   

  моментов)   -Физкультминутки   

  Самостоятельная   - Подвижная игра   

  деятельность   - Игровые   

  детей   упражнения под текст   

     и музыку   

     - Игры имитационного   

     характера   

      - Упражнения на   

     тренажерах   

    -         

     Экспериментирование   

     - Индивидуальная   

     работа - Проблемные   

     ситуации   
     Самостоятельная   
          

     деятельность детей:   

     Подражательные    

     движения   

     Подвижные игры   

     Игровые упражнения   

     День здоровья   
5 – 6 Организованная Групповая,  Наглядные:   Обеспеченн 

лет  образовательная подгрупповая,  - Показ  ость 

  деятельность индивидуальн  Словесные:  средствами 
         

  «Физическая ая  - игровая беседа с  обучения и 

  культура» (в   элементами движений  воспитания 

  помещении)   - ситуативный  (Приложен 

              



 

 

 «Физическая   разговор  - беседа ие 1.) 

 культура» (на   Практические:  
         

 свежем воздухе)   Утренняя гимнастика  

 Совместная   Гимнастика после сна  

 деятельность   Спортивные  

 взрослого и детей   развлечения  

 (образовательная   Спортивный праздник  

 деятельность   Физкультминутки  

 вовремя   - подвижные игры  

 режимных   - игровые упражнения  

 моментов)   под текст и музыку  

 Самостоятельная   - игры  

 деятельность   имитационного  

 детей   характера  

    - дидактические игры  

    с элементами  

    движений  -  

    проблемные ситуации  

    - индивидуальная  

    работа  

    - контрольно-  

    диагностическая  
    Самостоятельная  
        

    деятельность детей:  

    подражательные   

    движения подвижные  

    игры  

         
 
 

 

Психологическое сопровождение детей с ТНР  
В психологическом плане дети с ТНР имеют характерные психологические особенности 

и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом различия касаются 

практически всех психических проявлений. Для этих детей характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

понижением умственной работоспособностью и недостаточностью отдельных 

психических функций. У них отмечается слабость волевых установок, импульсивность, 

двигательная расторможенность, эмоциональная неустойчивость, аффективная 

возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов сочетается у этих детей с нарушением внимания, памяти, замедлением 

скорости приема и переработки сенсорной информации, плохой координацией 

движений.  
Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и мышление у детей с 
ТНР также имеют свои особенности. Психологические исследования указывают, что у 
детей с ТНР имеются недостатки в развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом 
вспоминают и воспроизводят словесный материал, плохо запоминают тексты, таблицы и 
т.п.). Внимание детей с ТНР характеризуется такими нарушениями, как: низкая 
концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на задании, 
деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; узкий 
объем внимания, и низкий уровень его устойчивости. Нарушение внимания у детей с 
ТНР отразилось на особенностях их восприятия: недостаточная полнота и точность, 
замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия 
(ребенок с ТНР не обдумывает информацию, которую воспринимает («вижу, но не 
думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не пытается всмотреться, материал 



 

 

воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо нарушены такие сложные формы 
восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-моторная координация.  
Формы проведения занятий  
Психокоррекционная работа с дошкольниками проводится один раз в неделю на 

подгрупповых занятиях по 5-10 человек. Продолжительность одного занятия 25-30 минут, 

что соответствует требованиям программы воспитания и обучения в детском саду. Во 

время занятия дети находятся в кругу, сидя на стульчиках или стоя на ковре. Такое 

положение дает возможность открыто общаться, облегчает взаимопонимание и 31 

взаимодействие. Форма круга позволяет ощутить детям особую общность, создает у 

каждого участника чувство принадлежности к группе.  
Цикл коррекционно-развивающих занятий построен в форме мини-тренингов. При этом 

используется интегративный подход, как самый эффективный и целесообразный, с 

большим числом различных техник: арт, игровые, элементы психодраммы, творческая 

переработка игры, телесно-ориентированные техники. Методические приёмы 

- Создание ситуации безопасности, доверия; 

- Эффект неожиданности, непривычности задания, игры, поощрения; 

- Поддержка ребёнка в ситуации успеха, поощрение комплимент, констатация успеха; 

- Игнорирование нежелательного поведения 

- Анализ игр, ситуаций, обмен мнениями, рефлексия занятия;  
- Ролевое проигрывание ситуаций, анализ образцов поведения сказочных героев; 

- Прослушивание аудиозаписей, музыки для релаксации, «звуков природы»  
В занятия включены упражнения на саморегуляцию, мышечную релаксацию, выполнение 
движений разными руками для развития межполушарных взаимодействий.  
Задания, игры строятся на отношениях партнерства при добровольном участии каждого 
ребёнка. Исключается соперничество детей друг с другом. Содержание и правила игр не 
дают повода для конфликтов и взаимного отталкивания.  
Ожидаемые результаты психологической работы 
- Умение управлять напряжением и расслаблением мышц;  
- Понимание детьми переживаний близких взрослых, детей, персонажей сказок историй, 
кукольных спектаклей; - Понимание детьми скрытых мотивов поведения героев 
произведения;  
- Использование детьми мимики и пантомимики при демонстрации 

- Выразительность речи, использование эмоциональной лексики; - 

Узнавание детьми графического изображения эмоций; - Умение 

разыгрывать небольшие сценки;  
- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласия или несогласия 
с ответом товарища; - Умение внимательно слушать педагога и выполнять его словесную 

инструкцию; 

- Уменьшение нежелательных форм поведения; 

Использование детьми в повседневной жизни способов управления и регуляции 

настроения; - Адекватная и позитивная самооценка детей; 

- Использование в повседневной жизни эмоциональной лексики. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 



 

 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями) 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

Взаимоотношений  с семьями воспитанников развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
- создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (селе);  
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направление Формы и методы взаимодействия Периодичность 

взаимодействия    

Взаимопознание Анкетирование 1 раз в год 

Информационно- - Стенды с размещением 1 раз в неделю 

консультативная информации.  

деятельность - Информационно- 
 

1 раз в неделю 

 консультационная работа  

 воспитателя.  

 - Объявления, памятки. 1 раз в неделю 

    

Повышение - Общие,  родительские 2 раза в год 

компетенции собрания  

родителей (законных   

представителей)   

Совместная деятельность - Выставки семейного творчества. В течение года 

педагогов, родителей - Семейные фотовыставки. В течение года 

(законных представителей), - Акции. В течение года 

детей Участие в мероприятиях В течение года 

 детского сада.  

Взаимодействие с - Выявление детей, Сентябрь и в 

семьями, находящихся в течение года 

находящимися в социально-опасном  



 

 

социально-опасном положении. По плану ДОУ 

положении -  Консультирование  

 специалистами  
 
 
 

Программа предусматривает: 
 

- активное участие в мероприятиях для родителей в детском саду (открытые занятия, 
обучающие занятия и практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, 
праздники, родительские собрания и т.д.); 

 
- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома; 

 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 
занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на логопедических занятиях 
материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

 
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 
правильно.  
2.5 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями  речи 
 

Основными формами организациями работы с детьми имеющими нарушения речи, 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Занятия кратковременные (20-30 
минут), краткосрочные 2-3 раза в неделю. 

 

Коррекционная работа начинается с 15 сентября после завершения обследования. 
Проводится ежедневно до 15 мая. В летний период вместо индивидуальных, 
подгрупповых коррекционных занятий организуются развлечения, игры. 

 

Коррекционно-образовательная деятельность проводится воспитателем в первую 
половину дня. Занятия проводятся индивидуально. На время коррекционно-

логопедических занятий с учителем-логопедом (воспитателем) дети освобождаются 
от других занятий, предусмотренных режимом детского сада. 

 

 Образовательная нагрузка на детей с отклонениями в речевом развитии 
рассчитывается с учетом максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;  
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной  образовательной программы 
дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 
 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 



 

 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия;  
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.  
Программа коррекционной работы предусматривает: 

 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;  
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает:  
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  
- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие,  
- развитие высших психических функций;-  
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 
сцелью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные наразъяснение 

участникам образовательныхотношений, в том числе родителей (законных 
 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образованиядетейс ТНР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы  

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  
сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  
- овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их 

 



 

 

использования в речевой деятельности;  
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 
возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-  
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР.  
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 детей 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 АООП; проведение 

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

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими 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:  
- Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях:  
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; б) психолого-педагогическое изучение детей, 

оценивающее соответствие его  
 



 

 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации.  

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 
 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевыхфункций детей 

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 родителями 
(законными представителями) ребенка.  
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого  
высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурнымио собенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,  
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

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

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
 



 

 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  
Обследование грамматического строя языка 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 
 

Обследование связной речи 
 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. 
 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов  
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

 



 

 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. 

 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное  
и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- демонстрационный 
материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 
нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и 

т.д.. 
 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится  
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

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

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

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

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

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей  
и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 
степени ускорить ход их речевого и психического развития.  

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

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

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 
 



 

 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.  
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи.  
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (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 дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающейработы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков,профилактика нарушенийэмоционально - волевойсферы.  
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных, наклонение  и  число  глаголов,  притяжательные  местоимения «мой  
- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 

 



 

 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже ( типа «Вова, спи»,
 «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 

 - развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям детей с ТНР.


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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  
Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико- грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 
 

развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речисвистящие - 
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2- Зсложных слов и т.д.) 

 
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

 



 

 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает  в  себя  закрепление  понятий  «звук»,  «слог»,  «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:расширение 

значений слов; формирование семантической структуры  слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к  прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый -- храбрый).  
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии.  
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых  

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С  
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового 
состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 
восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.  
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

 
 



 

 

количество их и последовательность.  
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак).  
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги.  
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
написанием. Вводятсяупражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак).  
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 
образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР.  
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фо- нетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения.  
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

 



 

 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий);  
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыкасоставления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений,  
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов,  
- совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка четкого  
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильногопроизношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 
воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает  
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 

планируется:  
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов всловах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука вслове;  
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 
разных видах речевых высказываний.  
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить  отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

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

организации  речи  (заикание), предполагает  вариативность  предполагаемых  результатов в 

зависимости  от  возрастных  и  речевых  возможностей  детей.  Дети  среднего  дошкольного 

возраста в результате коррекционно- развивающей работы овладевают навыками 
 



 

 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 
контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-
ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:  
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,пересказ);  
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения;  
- адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях волевого, личностного, моторно- двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 
возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:  
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

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

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; - 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов всловах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука вслове;  
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 
разных видах речевых высказываний.  
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 
их: - правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; - определять и называть 

последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; - производить 

элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 
(выкладывать некоторые слоги, слова).  
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно- развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать 

свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

 



 

 

темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

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

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  
-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; -

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
 

-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,пересказ);  
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения;  
- адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 

 

2.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Основные характеристики уклада ДОУ 

 

Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия  

Цель и смысл деятельности ДОУ:  

Воспитание здорового, счастливого, приносящего радость взрослым и сверстникам, 

любящего окружающую природу, Родину, семью, ценящего красоту, труд ребенка. 

Нравственное, эстетическое и физическое воспитание ребенка, развитие 

любознательности и умственных способностей, подготовка к школе.  

Создание условий для становления у ребенка нравственных начал, воспитание любви к 

семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 

прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни. 

Приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, привитие необходимых 

правил поведения, воспитание воли, характера, формирование здорового образа жизни. 

Всесторонне развитие детей дошкольного возраста, их правильное физическое, 

нравственное воспитание и умственное образование. 

Привитие детям основных правил поведения, формирование уважения к человеку труда, 

приобщение к прекрасному, формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование на основе базовых нравственных ценностей системы отношений к 

окружающему миру, воспитание любви к семье, к своей стране – России, к малой родине. 

 

Миссия ДОУ: 

Сделать счастливым и продуктивным детство каждого ребенка. 

Помочь ребенку прожить свои первые годы интересно, весело, полезно и познавательно. 

Детский сад создан для того, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, любопытным, 

эмоционально отзывчивым и общительным. 

Детский сад должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть 

успешным, увидеть и оценить успех каждого. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ  

 



 

 

Наличие четкого распорядка жизни детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к 

окружающим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. 

Повседневное упражнение детей в нравственных поступках. 

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. 

Воспитание словом в сочетании с воспитанием в деятельности. 

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью к 

ним. 

Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детейi. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 

художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. 

Забота о здоровье и всестороннем развитии детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж  

 

Образ ДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного познания 

мира. 

Особенности ДОУ: 
Ключевые линии образовательного процесса: 
Варианты: 

приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

приоритетное осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур; 

приоритетное осуществление развития воспитанников по направлениям – 

художественно-эстетическое и физическое (варианты – познавательное, речевое и физическое / 

художественно-эстетическое и физическое / познавательное и социально-коммуникативное; 

комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 

близость природного окружения (поля, лес, река …, озеро …)
ii
; 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры; 

 народные художественные промыслы;  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует 

участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 



 

 

Использование инновационных образовательных технологий: 

деятельностная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников; 

проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика 

наименование города, района, его экономики, социальной и духовной жизни людей; 

инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием 

интерактивных технологий и др.); 

современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

активные, деятельностные формы консультирования и просвещение родителей.  

Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

В учреждении реализуется парциальная программа, направленная на воспитание у 

детей навыков адекватного поведения, безопасный и здоровый образ жизни. 

Программа «Безопасность»  
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитать у ребенка навыки адекватного поведения. Безопасный и здоровый образ жизни  
– это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в 
том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Символика ДОУ:  

Эмблемой детского сада является стилизованное изображение взрослого и детей, 

находящихся в домике.  

 

Внешний имидж связан с представлением о ДОУ как об организации, квалификация и 

опыт сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с современным 

уровнем знаний в области детской психологии и педагогики;  

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития детей; 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

реализации всего комплекса необходимых мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ  

 

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям)                    
соответствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

уважение личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам ДОУ строятся на признании того, что детский сад является 

открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними 



 

 

партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед ДОУ. 

Основными принципами социального партнерства ДОУ являются: 

заинтересованность в партнёрских отношениях; 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения договоров, соглашений; 

ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

 

Ключевые правила ДОУ  

 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными родителями, 

расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, психологические и 

медицинские знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ  

 

Традиции и ритуалы ДОУ:  
в течение дня:  
утреннее приветствие;  
обсуждение планов с детьми на сегодняшний день;             

минутки безопасности, дежурство 

в течение года:  
Проведение календарных сезонных праздников: «Праздник Осени», «Новый год»,  
«Проводы зимы»; «8 марта», «Праздник Весны», «До свидания, детский сад, здравствуй 

 школа!»;  
тематических дней: «День знаний», «День дошкольного работника», «День пожилого  
 человека», «День народного единства», «День снятия блокады Ленинграда»,  
«День защитников Отечества», «День космонавтики», «9 мая – день Победы»,  
«День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День государственного  
флага России».  
Проведение акций: акции по БДД «Засветись», «Подари земле сад», «Георгиевская  
ленточка», «Окна Победы»;  
Организация экскурсий: в школу, в библиотеку, к обелиску с. Кочкурово. Участие в районных, 

областных, всероссийских и международных мероприятиях. Тематические сезонные выставки 

«Осенняя фантазия» - поделки из овощей и фруктов и «Новогодний серпантин» - новогодние 

поделки, украшения и сувениры. 

Особые нормы этикета в ДОУ:  

равное уважительное отношение сотрудников ДОУ ко всем детям, 

равное уважительное отношение детей ко всем сотрудникам ДОУ,  

держаться в общении просто; 

не подаваться изменениям в настроении; 

сдерживать негативные эмоции; 

быть неизменно приветливыми; 

быть обязательными; 

держать слово; 

спокойно переносить отдельные неудобства; 

в любых ситуациях сохранять достоинство; 



 

 

не придавать внимания мелочам; 

больше делать, чем говорить; 

думать, прежде чем говорить.  

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ  

 

ДОУ ориентируется на то, что развивающая среда учреждения должна быть: 

комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам; 

обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

 

Социокультурный контекст, внешняя  

социальная и культурная среда ДОУ  

 

Социокультурный контекст и внешняя среда ДОУ состоят в том, что детский сад 

осуществляет свою деятельность в условиях  сельского населенного пункта с его типичными 

характеристиками: 

относительно размеренный темп жизни; 

культурные традиции, связанные с отдаленным прошлым и недавней историей;  

тесные социальные контакты людей; 

преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов; 

различный уровень образования людей, их культурных запросов и интересов; 

поглощённость взрослых повседневными делами и заботами; 

в семьях, как правило, 1-2 ребенка; 

многие дети растут в неполных семьях. 

По национальному составу большинство населения составляют русские. Русский язык, 

таким образом, является основным. На нем говорят и представители других национальностей и 

этнических групп. 

Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные праздники отмечаются 

наряду с государственными. 

В развитии и воспитании детей большинство семей ориентируется на традиционные 

ценности и представления. Вместе с тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто 

стихиен и не всегда осознается родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в 

психолого-педагогических, гигиенических и медицинских знаниях. 

Как правило, родители готовы к сотрудничеству с воспитателями. Часть семей приводит 

детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. 

Детский сад учитывает названные особенности социокультурного окружения ДОУ в 

работе непосредственно как с детьми, так и с их родителями (законными представителями). 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Условия для формирования эмоционально -ценностного отношения  

ребенка к окружающему миру, другим людям, себе  

 

2-4 года 
Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период в 

нравственном развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются 

первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и сверстникам.  



 

 

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько изменяется: 

возникает и развивается сюжетно-ролевая игра,  

дети постепенно включаются в систематическую и обязательную общегрупповую 

деятельность (на занятиях),  

принимают участие в играх с правилами,  

им даются первые трудовые поручения.  

В первой и второй младших группах дети должны усвоить новые, более сложные для 

них правила, направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со 

сверстниками. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачи воспитания добрых чувств и отношений к 

окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал у детей 

положительное эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство 

сопереживания при виде огорчения другого. У детей воспитывают любовь к близким, желание 

сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений 

ребенком добрых чувств к окружающим. 

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к 

товарищам, стремление быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться своих 

плохих поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, уверенности в 

своих силах. 

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена потребность в 

совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная потребность является 

предпосылкой развития дружеских взаимоотношений. По отношению к детям от двух до трех 

лет необходимо поддерживать чувство радости при общении со сверстниками, при достижении 

хороших результатов. Вместе с тем, воспитатель учит детей замечать нарушение правил 

взаимоотношений (толкнул, отнял игрушку). 

В три года стремление к общению с другими детьми возрастает. Трехлетние дети уже 

могут быть хорошими товарищами. В этом возрасте воспитатель формирует у детей умение 

доброжелательно относиться к более младшим, по просьбе взрослого позаботиться о новичке, о 

детях, пришедших после болезни, научить другого тому, что он умеет сам. 

В период от трех до четырех лет дети активно овладевают речью. Они начинают 

разбираться в окружающих явлениях и давать элементарные словесные оценки. Интенсивное 

развитие речи, большую детскую активность и эмоциональность воспитатель использует для 

знакомства малышей с окружающим миром, с людьми, с правилами взаимоотношений. 

Воспитанники первой младшей группы должны усвоить, что нужно играть, заниматься, 

не обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить их вежливо, беречь мебель, книжки, 

аккуратно обращаться с ними. У детей формируется представление о том, что надо любить 

животных, птиц, беречь растения. Ребята начинают понимать, что взрослые заботятся о том, 

чтобы им в детском саду было хорошо, (повар готовит обед, няня убирает комнату и т.д.), что к 

труду взрослых надо относится бережно. 

У детей второй младшей группы не только закрепляются эти представления, но и 

формируются новые. Дети усваивают, что все люди работают: строят дома, делают машины, 

выращивают хлеб, овощи и т.д., помогают друг другу. Дети понимают, что заботиться о 

малышах, помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. 

У детей формируется представление о правдивости: надо говорить правду, не лгать. 

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало положительное 

эмоциональное отношение к окружающим его людям. При скупости эмоциональных 

проявлений взрослых у детей наблюдается безразличие к тому, что происходит вокруг них, их 

социальные проявления при этом слабо выражены, а отсутствие их задерживает 

эмоциональное, речевое, умственное и физическое развитие детей. 

Воспитателю не следует скупиться на ласку при общении с маленьким ребенком, но 

ласковое, заботливое отношение к детям должно сочетаться с разумной требовательностью 

к ним, при которой у ребенка возрастает желание становится лучше, поступать честно, как это 

обусловлено правилами общения между людьми. 



 

 

Следует помнить, что малыши легче выполняют необходимые правила, когда у них 

жизнерадостное настроение. Поэтому все то, что способствует поддержанию нормального 

психического состояния ребят: соблюдение режима, хорошие взаимоотношения между 

взрослыми, педагогом и детьми, интересная содержательная деятельность, составляет 

существенное условие предупреждения кризисов. 

Надо воспитывать у малышей доброжелательное отношение к окружающим. Опыт 

показывает, что приветливый тон при обращении взрослых друг к другу и к детям создает 

благоприятную атмосферу для того, чтобы приучать к этому малышей. Приветливый тон 

взрослых составляет одно из важных методических средств в воспитании у детей доброго 

отношения к сверстникам и взрослым. 

4-5 лет 

В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение приобретает 

требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное управление 

ребенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет отчленить 

положительный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют взрослые, 

забывает, кое-что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя обязательными. 

Требования, предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, поставленные перед 

ребенком, выполнимы. 

Прежде чем ребенку запретить что-то или дать указание что-то выполнить, следует 

продумать целесообразность запрета, возможность выполнения указания. Предъявляя 

требования, следует помнить о соблюдении известной последовательности, идя от легких задач 

ко все более и более сложным, при выполнении которых детям понадобится проявить 

определенные усилия. 

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного 

поведения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие постоянства 

требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает предпосылки для 

формирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без напоминаний и 

дополнительных указаний педагога. 

В требованиях к ребенку всегда должно заключаться указание того, что нужно 

сделать: убрать строительный материал на место, вымыть руки после занятий лепкой. При 

этом условии дети утверждаются в необходимости выполнить требуемое, а указания, идущие 

от запрета, пробуждают детский негативизм. 

Следует помнить и еще одно важное условие – требования должны предъявляться в 

доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок справится с 

поставленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо поощрять. 

Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных чувств 

является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются более активно 

и выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, в стремлении 

прийти на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, является 

формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, внимательное 

отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного, 

помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания следует продумать такую 

организацию быта, при которой взрослые работают слаженно и четко, в детском саду 

установлен мажорный настрой, приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью 

прийти на помощь ребенку.  

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений.  

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение занятий. Педагог 

использует занятия для формирования у детей моральных представлений о высоких 

человеческих качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, 



 

 

честности, скромности). В системе занятий более широкими по тематике становятся этические 

беседы. При этом широко используется художественная литература. Обсуждая с детьми 

соответствующее произведение, воспитатель стремится донести до их сознания основной 

смысл, идею рассказа или сказки; научить их разбираться в мотивах поступков героев, 

персонажей художественного произведения, справедливой оценке образа; определять и 

высказывать свое отношение к героям, к событиям, о которых идет речь в рассказе; 

формировать у детей обобщенные и дифференцированные этические представления; научить 

ребенка соотносить полученные представления с опытом своей жизни, сравнивать, 

сопоставлять различные поступки окружающих людей и героев художественных произведений.   

Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может 

предшествовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом. 

Планирую занятия по формированию представлений детей о явлениях общественной 

жизни, надо использовать наиболее целесообразный способ – тематический, например, «Наша 

Родина – Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная природа», «Праздник Победы» и др. 

При этом воспитатель должен обратить внимание на два важных момента: занятия по разным 

темам должны быть связаны между собой и обусловливать разнообразную деятельность детей. 

При этом задачи по формированию представлений, развитию связной речи, обогащению 

словаря и др. не должны ни в коей мере отодвигать на второй план решение нравственных 

задач. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества  

 

2-4 года 

Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществляется в 

первую очередь в бытовой деятельности. Это обусловлено тем, что большая часть времени в 

соответствии с режимом дня отводится на различные процессы, связанные с удовлетворением 

жизненных потребностей малышей. Повседневные действия, которые многократно совершают 

дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны для выполнения; тождественные условия 

позволяют сравнительно быстро закрепить приобретенные навыки, которые в свою очередь 

оказываются очень важными для воспитания у малышей самостоятельности, навыков 

культуры поведения.  

Воспитание культуры поведения в первой младшей группе предусматривает обучение им 

каждого ребенка в отдельности, так как конкретность восприятия мешает малышу отнести к 

себе указания, направленные ко всем детям. 

Взрослый заботится, чтобы дети не оставались равнодушными к неудаче товарища, учит 

их сочувствовать, выражать готовность помочь. Сначала малыши проявляют сочувствие по 

предложению воспитателя и делают это иногда неосознанно. Но систематическая работа 

приводит к тому, что дети начинают понимать, как можно проявить внимание, как выразить 

благодарность. Если педагог не проходит мимо фактов проявления детьми внимания, хвалит 

их, объясняет что это хорошо, у ребят развиваются и крепнут нравственные чувства. 

Воспитатель подсказывает малышу, как он может проявить заботу о близких: «Когда 

бабушка отдыхает, ты не мешай ей, а играй тихо». Или: «Мама моет посуду, а ты помоги ей 

убрать ложки в шкаф, повесить на место полотенце, фартук». 

Для формирования у детей привычки заботиться друг о друге взрослый привлекает 

ребенка к оказанию помощи товарищам. При этом нужно не просто давать указание: «Подай 

Ксюше мяч», а лучше говорить так: «Посмотри, у всех ли детей есть мячи». Подобный совет 

побудит ребенка подумать, что он должен сделать. 

Навыки вежливо обращаться с просьбой к сверстнику, благодарить за услугу, уступать 

место у крана, вешалки для полотенец и др. можно сравнительно легко воспитать у детей уже к 

трем годам, если педагог с первых дней пребывания малышей в группе познакомит их с 

определёнными правилами, научит соблюдать их. Указания воспитателя, а также 

совместные наблюдения за положительными поступками других детей, поощрения 

способствуют формированию привычек культурного поведения (вежливости и др.), помогают 



 

 

выполнению и закреплению необходимых правил взаимоотношений. 

Усилия педагога направляются также на использование разных видов игр для 

формирования у малышей добрых чувств к сверстникам, правильных взаимоотношений. 

Дети включаются в сюжетно-ролевую игру: они изображают быт семьи, детского сада, 

виденное на улице, а иногда и эпизоды сказок. Чтобы использовать игру в целях нравственного 

воспитания, педагог прежде всего способствует усложнению ее содержания: обогащает 

представления детей, дает им новые игрушки и материалы.  

Воспитатель способствует развитию игры подбором игрушек. Если, например, куклы у 

детей только едят и спят, то он предлагает игрушечное пианино, чтобы куклы организовали 

праздник, стали петь и танцевать.  

4-5 лет 

Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный опыт, 

который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со сверстниками, опыт 

выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы для всех детей. Это опыт 

совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда огорчения, возникающие у 

малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой деятельности (уборка групповой 

комнаты, участка, уход за огородными культурами), требующей от детей умения согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Дети на четвертом году жизни приучаются дружно 

играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться общими игрушками. 

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни позволяет 

изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, предоставлять 

некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение самостоятельно 

строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует переоценивать эти 

возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в самоорганизации еще 

неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания со стороны воспитателя). 

Предпосылками для развития устойчивого морального поведения, формирования начал 

коллективных взаимоотношений являются постоянство педагогических требований детского 

сада и семьи, постоянное воздействие положительного примера взрослых. 

Для развития положительных взаимоотношений очень важно предоставлять детям 

возможность активно проявлять себя в разнообразной деятельности: много и содержательно 

играть, ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. Именно содержательная 

деятельность, в которой детям постоянно приходится договариваться, согласовывать сои 

намерения с другими, уступать друг другу, формирует первый опыт коллективных 

взаимоотношений, создающих основу нравственного облика ребенка. 

Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определённые задачи, 

требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий. 

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала дети 

делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую помощь. 

Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь и по 

собственной инициативе.  

При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не ограничивается 

словесными назиданиями, а побуждает к определенным действиям. Поведение детей 

организуется таким образом, чтобы они имели возможность доставить радость, удовольствие 

взрослым своим вниманием к ним, проявлением заботы. Например, воспитатель, работающий в 

первую смену, подсказывает детям во время прогулки нарвать букетик цветов для педагога, 

который придет во вторую смену, и поставить ей на стол. 

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает поддержанию 

чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. 

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, 

является воспитание у детей желания и умения трудиться, составляющих основу 

формирования важного нравственного качества – трудолюбия. 

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего дошкольного 



 

 

возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. В этой связи 

нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при выполнении общей работы. 

Особое значение приобретают трудовые поручения. Это именно та форма организации детской 

деятельности, которую наиболее эффективно может использовать педагог в трудовом 

воспитании детей данного возраста. Важно, чтобы выполненное поручение было оценено 

педагогом, только при этом условии оно будет иметь воспитательное значение.  

Если на предшествующей возрастной ступени основными видами труда является 

самообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней группе главное внимание 

уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее доступной формой такого труда 

для детей данного возраста являются дежурства. Во втором полугодии все большее место 

начинает занимать регулярный труд в природе.  

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в 

определенные игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» дети с 

выразительной ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их покатали на 

автобусе, пароходе, а педагог не упустит возможности поощрить детей, заметив «Конечно, если 

так вежливо просят, капитан возьмет на пароход 5-6 человек и покатает их». 

Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на сюжеты 

бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих играх дети 

изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, праздники в семье и 

др. Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют формированию 

у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, доброты, заботливости и др. 

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 

например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, 

машиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. 

Игры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, 

радостными событиями в семье. 

В процессе игры воспитатель может использовать различные приемы воздействия на 

поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда воспитатель берет на себя 

определенную роль. 

5-7 лет 

Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, 

побуждающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных обязанностей, 

которые дети должны выполнять систематически. Если в средней группе детям дают, как 

правило, эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются в постоянные 

(уборка кукольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.). 

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует проявление 

и упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, преодоление 

трудностей и т.п.  

Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и обязательность выполнения 

правил детского сада. В старшей группе закрепляется необходимость выполнения требований, 

которые становятся нормой поведения. Очень важно помочь увидеть ребенку влияние своего 

поведения на благополучие всей группы: «Не убрал игрушки – задержал начало занятия», 

«Насорил во время еды – проявил неуважение к няне и дежурным». 

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном случае 

педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, незначительная 

она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом будут и меры 

воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание.  

Но надо помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо 

сделанное замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы 

ребенок понял, почему получил замечание. 

Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании послушания и преодоления 

упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», не в тот момент, когда ребенок 

находится в состоянии возбуждения. 



 

 

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество  

 

2-4 года 

В основе формирования самостоятельности лежит овладение отдельными действиями 

в труде по самообслуживанию. Осуществляя заботу о ребенке, воспитатель всемерно поощряет 

все проявления самостоятельности. Прежде всего он обдумывает, как и в чем дети могут ее 

проявить, как найти правильное соотношение между прямым обучением и воспитанием этого 

качества. 

Организуя игровую деятельность, воспитатель поощряет ребенка, который может сам 

найти нужные ему игрушки и материалы, расположиться с ними на ковре или за столом, 

придумать игру и быть занятым ею в течение 20-30 минут.  

Нередко в осуществлении замысла ребенок сталкивается с серьезными для него 

затруднениями: отыскать и приспособить нужные для игры вещи, переделать постройку, 

потому что она оказалась неудобной. Преодоление этих затруднений сначала с помощью 

воспитателя, а потом и самостоятельно развивает у малыша настойчивость, привычку не 

отступать перед трудностями. Одновременно осуществление замысла повышает веру в свои 

силы, доставляет большое удовлетворение. Возможность активно, самостоятельно действовать, 

осуществлять свои намерения приводит к тому, что игра постоянно сопровождается радостью. 

Давая поручение, воспитателю необходимо обращать внимание ребенка на полезность 

его деятельности.  

4-5 лет 

Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, предусматривает: 

«Все, что можешь, делай сам». 

Необходимо научить детей поддерживать порядок в группе, замечать нарушения и 

устранять их или сообщать об этом взрослому. К концу первого полугодия все дети должны 

усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений со 

взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, раздевании и 

т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед воспитателем вопросы, 

обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, как известно, является 

важнейшим условием формирования личности.   

5-7 лет 

В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей правильно, 

целесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем переходить к 

постепенному выполнению заданий более длительных по времени. 

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, 

планировать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания 

самостоятельности и целенаправленности. 

Важнейшее условие развития самостоятельности – отсутствие излишней опеки со 

стороны воспитателя. При решении трудной задачи можно помочь ребенку, разделив 

выполнение работы на части.  

Развитие самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также 

обеспечивается применением программы «Детство» (Детство. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.), стр. 88-90. 

 

Общности ДОУ 

 

Ценности и цели, особенности организации,  

роль в процессе воспитания детей  



 

 

 

Профессиональное сообщество 

цели – осуществление на высоком профессиональном уровне образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми, соответствующий задачам охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – совместная деятельность в соответствии с четким 

определением обязанностей и ответственности; 

роль в процессе воспитания детей – воспитание примером, словом, включением детей и 

взрослых в различные виды деятельности. 

 

Профессионально-родительское сообщество 

цели – забота о нравственном и физическом здоровье детей;  

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – сотрудничество, обучение, включенность родителей в 

непосредственно образовательную деятельность; 

роль в процессе воспитания детей – согласование целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитания и обучения детей; 

 

Детско-взрослая общность 

Цели – организация совместной интересной и полезной деятельности. 

ценности – духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе 

правила и нормы поведения; 

особенности организации – от совместно-разделенной деятельности к самостоятельной и 

от самостоятельной – к взаимопомощи, поддержке, сотрудничеству;  

роль в процессе воспитания детей – создание условий для активности, 

самостоятельности, инициативы. 

 

Особенности обеспечения возможности  

разновозрастного взаимодействия детей  

 

В ДОУ создана  разновозрастная группа. 

Разновозрастное взаимодействие детей обеспечивается проведением совместных (общих 

для ДОУ) праздников, событий, творческих конкурсов. 

Старшие дети привлекаются в посильных для них формах к оказанию помощи младшим 

(во время осуществления режимных моментов, на прогулках и т.д.). Кроме того, дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в постановках спектаклей, разыгрывании сюжетов сказок и 

рассказов для малышей. Организуются игры, конкурсы, состязания с участием в них детей 

разного возраста. 

Разновозрастное взаимодействие осуществляется при организации и проведении 

ключевых общих дел, при организации проектной деятельности дошкольников. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОУ  

в процессе воспитательной работы 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании Программы, о партнерском характере 

взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские 



 

 

собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, 

создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по 

формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной 

активности ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, 

медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая 

поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение 

совместных спортивных досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

семейный клуб, участвуя в котором родители могут получать рекомендации от 

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей 

дошкольного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте учреждения, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

События ДОУ 

 

Проекты воспитательной направленности  

 

Программа предусматривает реализацию следующих проектов воспитательной 

направленности:  

проекты, формирующие уважение к своей семье, родному краю, своей стране; 

проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к другим людям – 

детям и взрослым, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

проекты, способствующие формированию ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

проекты, направленные на воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

проекты, создающие условия для совершения ребёнком нравственного, социально 

значимого поступка, способствующие приобретению ребенком опыта заботы о других; 



 

 

проекты, направленные на поддержку трудового усилия, воспитание привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

проекты, направленные на формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

В ДОУ используется методика организации проектной деятельности дошкольников, 

представленная в следующих пособиях: 

О.В. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 -176 с.; 

Н.Н. Столбунова, Е.Б. Сайботалова Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста на основе дидактической системы Ф. 

Фребеля СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 -128с.. 

 

Праздники  

 

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному перечню 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы). 

Дополнительно к Примерному перечню в детском саду отмечаются: 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

7 мая – день основания Санкт-Петербурга (1703 год); 

6 июня – Пушкинский день России;  

последняя суббота июня – день города Богородск (25 июня 1570 года);  

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

праздник Масленицы 

15 сентября – День федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Месяц Младшая разновозрастная Старшая разновозрастная группа 

 группа (1,5-4 года) (4-7 лет) 

Сентябрь Игра путешествие «Наш детский Развлечение «1 сентября – день Знаний» 

 сад»  

 Поздравление «Дорогим воспи- Развлечение ко Дню дошкольного работ- 
 тателям» ника 

 Спортивное развлечение «Мы Акции по БДД 

 смелые и умелые»  

Октябрь Развлечение «В гостях у бабуш- Развлечение День пожилого человека 

 ки»  

 Праздник Осени 

Ноябрь Спортивное развлечение «Кто Спортивное развлечение «День народно- 

 быстрее» го единства» 

 Экологический праздник «Си- Тематический день «День матери» 

 ничкин день»  

Декабрь Новогодний праздник 
 

Январь Игра-развлечение «Веселый сне- Физкультурное развлечение «Зимние за- 

 говик»  бавы» 

   День снятия блокады Ленинграда 

  Тематическое развлечение «Русские посиделки» 

Февраль  Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

Март  Праздник, посвященный 8 марта 



 

 

   Развлечение «Проводы зимы» 

   День воссоединения Крыма с Россией 

  Всемирный день театра 

Апрель  Праздник Весны 

   Тематический день «День птиц» 

   Тематический день «День космонавти- 

   ки» 

Май  Праздник «День Победы» 

   Акция «Георгиевская ленточка» 

  Акция «Окна Победы» 

   Выпускной бал 

Июнь  Развлечение «День защиты детей» 

   Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

  День России 

Июль  День семьи, любви и верности 

Август  Тематический день «День государственного флага» 

 

В ДОУ используются содержание и методика проведения государственных и народных 

праздников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, представленные в 

программе «Детство» (Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 и   следующих пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Е.Г. Ледяйкина Чудеса для малышей (музыкальные праздники и развлечения). 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

М. Кудейко Коллекция идей. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. М.: 

Линко - Пресс, 2004. 

Н.А. Курочкина Родина моя – Россия (сценарии фольклорных праздников и развлечений 

в детском саду) Н-Новгород: Борская типография, 1996. 

 

Общие дела  

 

Общие дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в которых принимает участие 

большая часть воспитанников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ДОУ, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для дошкольников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют общению, ставят детей в 

ответственную позицию к происходящему в ДОУ.  

Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Вне образовательного учреждения: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего ДОУ социума; 

участие во всероссийских акциях и проектах. 

На уровне ДОУ:  

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все группы детского сада; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в 



 

 

следующую возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных 

статусов» в дошкольном учреждении и развивающие образ Я ребенка; 

церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие 

в жизни детского сада, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие ДОУ; 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ; 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из 

возможных для него ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков участия в 

общих делах; 

при необходимости коррекция поведения ребенка, в том числе посредством включения 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка. 

 

Воспитание в режимных моментах  

 

Содержание воспитания в режимных моментах соответствует программе «Детство» 

(Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019стр. 52). 

В ДОУ используется методика воспитания в режимных моментах, представленная в 

следующих пособиях: 

Методические рекомендации по организации и проведению режимных моментов в разных 

возрастных группах/ Т.Л. Грекина. – Братск, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», 2020. 

В.И. Савченко Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 - 224с. 

 

Свободная игра  

 

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т.д. – одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем играть. 

Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, а не 

диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, принятого 

детьми в свою игру, – при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» свежий 

поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в роли 

«непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Задачи педагога:  

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат:  

всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; 



 

 

развитие умения соблюдать правила;  

развитие умения играть различные роли;  

развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты; 

В игре ребенок находит друзей, формируются нравственные чувства. 

В ДОУ используется методика организации свободной игры, представленная в 

следующих пособиях: 

Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А. Организация игровой деятельности. Методическое 

пособие. ФГОС ДО. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016; 

Н.В. Нищева Игра в жизни дошкольника. ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020, - 240с. 

Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. ФГОС ДО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016, - 192с. 

И.С. Погудкина Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с1 года до 3-х лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015, - 176с. 

В.В. Воскобович, Л.С. Вакуленко Развивающие игры Воскобовича. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

 

Свободная деятельность детей  

 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 



 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и 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). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Нижегородской области и Починковского муниципального 

округа; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Нижегородской 

области 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

пространство и оборудование для общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

материалы и оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, 

постеры, элементы оформления помещений; 



 

 

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной 

деятельности, книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений;  

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России. 

 

Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

длительность; 

договорной характер. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Обеспечение необходимых кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности предусматривает: 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических 

работников по вопросам осуществления воспитательной деятельности (для каждого работника 

не реже чем один раз в три года); 

реализацию воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности. 

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности по 

организации воспитательной деятельности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

учетом реализации парциальной программы «Безопасность» 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

правилам пожарной безопасности и электробезопасности, 

требованиям по охране здоровья обучающихся и охране труда работников учреждения; 

требования обеспечения возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ. 

В здании учреждения располагаются: 

а) групповые ячейки (групповые помещения) – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, оборудованные индивидуальными ячейками – полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), 

групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи), 

спальня, (организация сна), 

моечная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной); 

б) дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами: 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

музей старины; 

в) сопутствующие помещения: 

медицинского назначения, 

пищеблок, 

прачечная; 

г) служебно-бытовые помещения для персонала. 

На территории детского сада выделены функциональные зоны: 

а) игровая зона, включающая: 

групповую площадку; 

 из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 

ребенка дошкольного возраста; 

б) физкультурная площадка; 

в) площадка по ПДД. 

 

Оснащение и оборудование учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  и ФОП ДО  

 

Оборудование групповых ячеек (групповых помещений)  

 

Уголок для ролевых игр; 

Книжный уголок;  

Зона для настольно-печатных игр; 

Выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т.д.); 

Уголок природы (наблюдений за природой); 

Спортивный уголок; 

Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

Уголок театра. 

 

Оборудование групповой раздевальной комнаты  

 



 

 

Выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

Уголок для родителей; 

Библиотека педагогической литературы; 

Методические рекомендации по вопросам воспитания. 
 

Оборудование музыкального зала  

 

Пианино; 

Магнитофон; 

Музыкальный центр 

Стульчики; 

Микрофон; 

Детские музыкальные инструменты. 

 

Оборудование физкультурного зала  

 

Гимнастическая стенка; 

Дуги для подлезания; 

Мягкие модули; 

Палки гимнастические; 

Гантели; 

Обручи; 

Скакалки; 

Мячи с рогами; 

Мячи футбольные; 

Мячи с ушами; 

Мячи надувные; 

Мячи «Еж»; 

Мячи резиновые; 

Кубики деревянные; 

      Гимнастическое бревно; 

     Тоннель для пролезания; 

     Канат для перетягивания; 

     Детские тренажёры; 

     Полоса препятствий; 

     Стойка для прыжков; 

     Гимнастические маты; 

     Гимнастические скамейки; 

       Батут детский;                                                                                                                                                                                         

Балансир детский; 

      Доска с зацепами. 

 

Дополнительное оснащение и оборудование, 

необходимое для реализации парциальной программы 

«Безопасность » 

 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор с ноутбуком, 
Книги, справочники, буклеты, игры по теме безопасности. Стол по 
безопасности дорожного движения.  
Костюмы пожарного, полицейского 

 

Участки для прогулки  

 

Прогулочные веранды, 



 

 

Детское игровое оборудование. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

с учетом реализации парциальной программы «Безопасность» 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Объекты и Оборудование Образовательная об- 

помещения  ласть 

Прогулочные Малые архитектурные формы, игровое Все образовательные 

участки оборудование, спортивное оборудование, области 

 пособия и материалы для реализации  

 всех образовательных областей.  

Спортивная 

площадка 

Оборудование для игры в баскетбол, во- 

Физкультурное 
развитие 

лейбол, футбол. Беговая дорожка, лаби-  

ринт, мишень, бревно.  

Групповые по- Переносное и стационарное мультиме- Все образовательные 

мещения дийное оборудование. Игровые центры: области 

 для сюжетно-ролевых игр, двигательной  

 активности, музыкального и художе-  

 ственного творчества, театрализованной  

 деятельности, познавательного и речево-  

 го развития, конструирования, экспери-  

 ментально–исследовательской деятель-  

 ности. Библиотека, мобильные стенды,  

 развивающие пособия и игры атрибуты,  

 игровые и спортивные модули, ширмы.  

 Дидактические игры, демонстрационный  

 материал, детская художественная лите-  

 ратура, конструкторы (различные), сю-  

 жетные игрунки, куклы, машины, игро-  

 вые поля, детское спортивное оборудова-  

 ние, многофункциональные игровые мо-  

 дули и ширмы, атрибуты для с/р игр,  

 изобразительные средства, оборудование  

 для детского экспериментирования Спор-  

 тивное оборудование, спортивный ком-  

 плекс, мягкие модули, ноутбуки, декора-  

 ции, атрибуты и костюмы для  

 театрализованной деятельности,  

Компьютерное Интерактивная доска, мультимедийные 

Речевое, 
познавательное, 

оборудование проекторы, ноутбуки. художественно- 

  эстетическое развитие 

Приемные Фотовыставки, тематические выставки, Художественно- 

 выставки творческих работ детей эстетическое развитие 

 

 

Методические материалы  

 

Безопасность дома и на улице 



 

 

Бытовая техника 

Великая Отечественная война 

Весна в картинка 

Виды спорта (16 карточек) 

Демонстрационный материал по развитию речи О.С. Ушаковой «Живая природа» 

День Победы 

Дидактический материал «Деревья» 

Дидактический материал «Лесные и полевые цветы» 

Дидактический материал «Птицы» 

Защитники Отечества 

Защитники Отечества (беседы с картинками) 

Зима в картинках 

Зимние виды спорта (рассказы по картинам) 

Как предки выращивали хлеб 

Как предки шили одежду 

Картотека сюжетных картинок «Употребление предлогов» 

Мой дом (рассказы по картинам) 

Наглядно-дидактическое пособие «Как рисовать животных»  

Наглядно-дидактическое пособие «Лепка в детском саду» 5-7 лет; 4-5 лет, 2-4 года  

Наглядно-дидактическое пособие «Весна» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 4-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные Севера» 

Наглядно-дидактическое пособие «Лето» 

Наглядно-дидактическое пособие с подробными методическими рекомендациями 

«Репка» 3-5 лет 

Наглядно-дидактическое пособие с подробными методическими рекомендациями «Три 

поросенка» 3-5 лет 

Наглядное пособие «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

Наглядное пособие «Геометрические фигуры» 

Наглядное пособие «Гжель» 

Наглядное пособие «Головные уборы» 

Наглядное пособие «Головные уборы» 

Наглядное пособие «Городец» 

Наглядное пособие «Дикие животные» 

Наглядное пособие «Домашние животные» 

Наглядное пособие «Дымка» 

Наглядное пособие «Животные жарких и северных стран» 

Наглядное пособие «Животные средней полосы» 

Наглядное пособие «Игрушки» 

Наглядное пособие «Лесные жители» 

Наглядное пособие «Мебель. Посуда» 

Наглядное пособие «Насекомые» 

Наглядное пособие «Овощи и фрукты» 

Наглядное пособие «Овощи» 

Наглядное пособие «Одежда» 

Наглядное пособие «Орудия труда и инструменты» 

Наглядное пособие «Посуда» 

Наглядное пособие «Продукты питания» 

Наглядное пособие «Птицы разных широт» 

Наглядное пособие «Птицы России» 

Наглядное пособие «Птицы» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядное пособие «Хохлома» 



 

 

Наглядное пособие «Цвета» 

Наглядное пособие «Ягоды» 

Наглядное пособие (плакат) «Куму нужны деревья в лесу» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила безопасности на улице» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила дорожного движения» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила пожарной безопасности» 

Наглядное пособие (плакат) «Чистота – залог здоровья» 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Злаки в 

картинках» 

Народы России и ближнего зарубежья  

Осень в картинках 

Права ребенка 

Правила маленького пешехода 

Профессии (беседы с ребенком) 

Развитие речи в картинках по развитию речи О.С. Ушаковой 

Расскажите детям о космонавтике (3-7 лет) 

Расскажите детям о насекомых (3-7 лет) 

Расскажите детям о хлебе 

Рассказы по картинам «Курочка-ряба»  

Уроки безопасности (12 карточек) 

Уроки доброты (беседы с ребенком) 

Я и мое поведение (беседы с ребенком) 

Методические материалы для парциальной программы «Безопасность»  

 

Рабочие тетради по программе «Безопасность» (5-6 и 6-7 лет) 

Первый год обучения–старший дошкольный возраст(5-6лет) 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь-1.", 
Издательство «Детство-Пресс»,2003. 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь– 
2.",Издательство «Детство-Пресс»,2003. 

Карандаши, фломастеры, краски, ножницы, кисточки, клей. Дидактические игры, 
тематические альбомы Детская художественная литература по безопасности Куклы по 
профессиям: инспектор ДПС, стюардесса, повар, почтальон, медсестра. 

     Набор «Юный пожарный» Автомобили специального назначения среднего размера: 

пожарная машина, военный грузовик, полицейская машина, машина МЧС демонстрационный 

материал по антитеррору. 

Второй год обучения–подготовительный к школе возраст (6-7лет) 
 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая 
тетрадь-2.",Издательство «Детство-Пресс»,2003. 
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь–3.", 
Издательство «Детство-Пресс», 2003. 1.  
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь –4 Ребенок 

в городе", Издательство «Детство-Пресс»,2003 

Карандаши, фломастеры, краски, ножницы, кисточки, клей. 2.  
Дидактические игры, тематические альбомы Детская художественная литература по 

безопасности 3.  
Дидактические игры «Безопасность движения», «Азбука безопасности», «Азбука 
детской безопасности», лото «Транспорт», домино «Транспорт»; тематические 
альбомы «Правила дорожного движения». 4.  



 

 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Макет «Автопарковка» 

Макет «Бензозаправочная станция»,  художественная литература по безопасности,  

Дидактическое пособие «Макет дороги со знаками» настольный Макет проезжей части (со 

знаками и жилетами) напольный 

Куклы по профессиям: инспектор ДПС, стюардесса, повар, почтальон, медсестра 5.  
Лепбуки ПДД 

Дорожные знаки (малые на палочке) 

Учебно – методическая  литература 

 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебно – методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. Раздел 

предполагает занятия с детьми 5-7 лет. 6.  
Реализация раздела предполагает 2 года обучения (1год–для детей 5-6 лет, 2 год-6-

7лет) Перспективный план включает в себя 72 часа(36 часов в год), занятия не 
проводятся в летний оздоровительный период. В это время организуются 

праздники и развлечения по направлению «Безопасность». 

 

 

Дополнительные методические материалы  

 

альбомы; 

детские художественные книги; 

дидактические пособия; 

дизайн-проекты (ПП); 

каталог подвижных игр; 

картины и картинки; 

книжки-самоделки; 

конспекты; 

консультации для педагогов и родителей; 

макеты, проекты; 

методические разработки; 

муляжи; 

наборы посуды; 

наглядный и методический материал; 

настольно-печатные игры; 

образцы по рисованию; 

перспективные планы; 

плакаты; 

предметы прикладного и народного искусства; 

проектирование деятельности; 

скульптуры; 

фотоальбомы; 

художественная литература; 

циклограммы (двигательной деятельности, трудовой деятельности, речевой 

деятельности); 

энциклопедии. 

 

Учебно-методическая литература  

 

Физическое развитие 



 

 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

2. Т.С Грядкина. Физическое развитие. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

3. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова Двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Е.И. Гуменюк, И.А. Слисенко Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

6. Е.А. Синкевич Физкультура для малышей. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

7. Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

8. Л.А. Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

11. Н.Б. Муллаева. Конспекты занятий по физической культуре для дошкольников 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

13. Л.А.Уланова, С.О. Иордан Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3 – 7 лет СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Н.В. Нищева. Игра в жизни дошкольника. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008. 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М.: Сфера, 2012. 

4. И.С. Погудкина развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего дошкольного возраста (с1года до 3-х лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Познавательное развитие 

 

1. Н.В. Нищева Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 



 

 

3. О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова Технология организации познавательной 

деятельности (3-4 года). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

4. О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова Технология организации познавательной 

деятельности (4- 5 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

5. О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова Технология организации познавательной 

деятельности (5 -7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

6. Н.Н. Столбунова, Е.Б.Сайботалова Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста на основе дидактической системы 

Ф.Фребеля. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020  

7. З.А. Михайлова ФГОС Математика до школы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

8. З.А. Михайлова ФГОС Математика от 3 до 7. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

9. Е.А. Носова Логика и математика для дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

11. З.А. Михайлова Предматематические игры для детей младшего возраста СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

12. Н.В. Нищева  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ (2-7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Л.М. Маневцева Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений Мир природы и ребенок. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

14. О.В.Воронкевич Добро пожаловать в экологию СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

15. О.В. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты 

(ФГОС) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

16. Е.В. Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

17. Л.В. Рыжова Методика детского экспериментирования. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

18. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М.: Сфера, 2012. 

19. А.В. Стефанко Практический материал для организации образовательной деятельности 

в группе для детей раннего дошкольного возраста(2 – 3 года). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

20. З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюзенера (ФГОС) СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

21. М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

22. З.А. Михайлова ФГОС Образовательная область «Познавательное развитие» СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

23. О.М. Ельцова Технология организации познавательной деятельности СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

24. Е.И. Можгова Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до3 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

 



 

 

Речевое развитие 

 

1. О.Н. Сомкова ФГОС. Речевое развитие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

2. О.М. Ельцова ФГОС Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. О.М. Ельцова ФГОС Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (5 – 6 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

4. О.М. Ельцова ФГОС Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (6 – 7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина ФГОС.  Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

8. Т.А. Куликовская Сказки – пересказки. Обучение дошкольников пересказу. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

9. В.И. Савченко Педагогическая сказка, как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

10. Л.Е. Белоусова. Удивительные истории Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003 

11. Макарова В.Н., Ставцева Е.А. Конспекты занятий по развитию образной речи у старших 

дошкольников. М.: Центр педагогического образования, 2009. 

12. Лебедева Л.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу (подгот. группа) – с 

использованием опорных картинок. М.: Центр педагогического образования, 2009. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

2. О.М. Ельцова, Л.Н. Шадрова, И.А. Волочаева  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

3. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

4. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

5. О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

6. О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста (2-3года). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 . 

7. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста (3-4года). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 . 



 

 

8. О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста (4-5лет). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 . 

9. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста (5-6лет). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021  

10. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста (5-6лет). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 . 

11. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

12. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей младшей и средней группах 

ДОУ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 

Иная литература 

 

1. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008. 

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение, 2006. 

3. Ежова Н.В. ПДД в детском саду (методика, конспекты). М.: Феникс, 2011. 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора (конспекты). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным и социальным миром  ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

7. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В.Азбука дорожного движения (программа) – 

2 книги. М.: Дрофа, 2008. 

8. Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. М.: Литера, 2008. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10. Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для педагогов). М.: 

Цветной мир, 2013. 

11. Дергунская О.А., Ошкина А.А. Игры – эксперименты с дошкольниками. М.: Центр 

педагогического образования, 2015. 

12. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей (2-7лет). 

Волгоград, 2012. 

13. Гобашева Г.Б. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. М.: 

АРКТИ, 2003. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. М.: Сфера, 2015. 

15. Нефедов К. Дом. Какой он? М.: Гнои и Д, 2010. 

16. Иванова А.И. Человек (естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду). М.: Сфера, 2010. 

17. Шорыгина Т.А. Бытовые электроприборы. Какие они? М.: Сфера, 2015. 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

19. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

 

Парциальная программа «Безопасность»  

 



 

 

1. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.:                       

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

2. В.К. Полынова. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

3. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

                                              Коррекционная работа 

 

1. Н. Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3,4 - М: «Гном», 2008 

2. Соколова Ю. «Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка».- М.: Эксмо, 2010 

3. Соколова Ю. «Игры и задания на готовность к школе». – М.: Эксмо, 2010 

4. Гаврина С, Кутявина Н, Топоркова И, Щербинина С. «Развиваем память».- М.: ОАО 

Олма Медиа Групп 2014 

5. Мазанова  Е.В.  «Обследование  речи  детей  5  –  6  лет  с  ОНР.  Методические  

указания  и картинный материал.- М.: Гном, 2014 

6. Баскакина И.В. «Жужжалочка и Шипелочка». Логопедические игры.- М: Айрис пресс, 

2016 «День рождения Р», «Приключения Л», «Звенелочка», «Свистелочка». 

7. Коноваленко « Автоматизация шипящих звуков у детей». Альбом; Автоматизация 

свистящих звуков у детей». Альбом. 

8. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков: «С – Ш», «Ч- Щ», «Л», «Ль», «Р», «Рь», «Сь- Зь», «З».- М: Гном, 2012. 

9. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. «Автоматизация звука «З» в игровых 

упражнениях», «Автоматизация звука «Ж» в игровых упражнениях» - М.: Гном, 2014. 

10. Батяева «Логопедические раскраски и задания. Звук Ш,Ж, С, З, Ц. – М.: Росмен, 2014. 

11. Фадеева. Ю.А, Пичугина. Г.А «В мире слов, букв и звуков». Речевые

 игры на автоматизацию звуков. Библиотека логопеда. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

12. Черняева. В.Н «Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4 – 7 

лет. Библиотека логопеда. – М.: ТЦ Сфера. 2015. 

13. Логопедическое лото «Говори правильно». Звуки Л,С, Ш, Р, Ль. Батяева. С. 

«Логопедические карточки». Звуки Ш- Ж – Ч – Р; С – З – Ц- Л. 

14. Лукьянова. З «Звуки Ж и Ч». Домашняя логопедия. – Проф – Пресс, 2013 

15. Ушкина.Н «Звуки Л и Р». Домашняя логопедия.- Проф – Пресс, 2013. 

16. Нестеренко.В « Звуки Ш и Щ». – Проф – пресс, 2013 

17. Манакова М «Звуки З,С,Ц. Домашняя логопедия. – Проф – Пресс, 2013 

18. Скворцова. И «Логопедические игры». – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

19. Веселова Е.И, Скрябина Е.М «Игры и упражнения на каждый день для детей 4- 5 лет с 

ОНР. 

20. Библиотека логопеда.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

21. Маханева М.Д, Гоголева Н.А, Цибирева Л.В «Обучение детей грамоте» - М: Сфера, 2010 

22. Морозова И.А, Пушкарёва М.А «Подготовка к обучению грамоте» - М: Мозаика – 

Синтез, 2007 

23. Гаврина С, Кутявина Н, Топоркова И «Обучаемся грамоте» - М: Олма Медиа – групп, 

2014 «Буду грамотным». 

24. Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  

фонетико- фонематическим недоразвитием»  

25. Якунина В.А  «Трудные звуки  и  буквы Ж  и Ш». Задания для профилактики нарушений  

26. письма. Библиотека логопеда. – М.: ТЦ Сфера 2014. Теремкова Н.Э Логопедические 

домашние задания по темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек», «Игрушки» 

и т.д 



 

 

27. Гаврина С, Кутявина Н, Топоркова И, Щербинина С «Развиваем речь ребёнка». Серия 

«Ваш умный малыш» .- Олма Медиа Групп, 2014. 

28. Смирнова Л.Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей  5-и, 6-и лет – М: «Мозайка-

синтез», 2009 

29. Новиковская О. «Альбом по развитию речи для самых маленьких».- М.: Астрель; СПб.: 

Сова, 2012 

30. Новиковская О. «Альбом по развитию малыша» .- М: Аст; СПб: Сова, 2013 

31. Новиковская О. « Как научиться быстро говорить от 1 года до 4 лет».- М.: Астрель; 

СПб.: Сова, 2012 

32. Батяева С.В  «Альбом по развитию речи для дошкольников» - М.: Росмэн, 2013 

33. Новиковская О.А. «1000 игр, заданий и упражнений для развития речи».- М.: Аст; СПб: 

Сова, 201 

34. Арушанова А.Г. «Формирование грамматического строя речи» - М: Мозаика- синтез, 

2008 

35. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей». 

Библиотека логопеда.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

36. Лопухина И. «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1997 

37. Гуськова А.А. «Развитие речедвигательной координации детей». Библиотека логопеда.- 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

38. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях» Библиотека 

логопеда - М.: ТЦ Сфера, 2014 

39. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения». 

Библиотека логопеда - М.: ТЦ Сфера, 2014 

40. Костылёва  Н.Ю. «Покажи и расскажи».  Игровые упражнения  на  основе  

фонетической ритмики.  

41. Новиковская «Пальчиковая гимнастика».- М.: Аст; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2011 

42. Соколова Ю. «Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка».- М.: Эксмо, 2010 

43. Соколова Ю. «Игры и задания на готовность к школе». – М.: Эксмо, 2010 

44. Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. «Развиваем память».- М.: ОАО 

Олма Медиа Групп 2014 

45. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – Волгоград: Учитель, 

2014. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 

2016. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. (Методики, 

тесты, опросники. _- Волгоград, 2014. 

46. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014 

47. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – 

Спб.: Речь; М.:Сфера, 2014. 

48. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

49. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

50. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012. 

51. Семаго Н.Я., М.М.Семаго, Диагностический комплект психолога, Методическое 

руководство по обследованию детей раннего возраста – Москва 2021 
 



 

Средства обучения и воспитания  

 

Бадминтон 

Большая машина 

Гантели 

Гладильная доска 

Гладильный набор 

Грузовик «Забава» 

Грузовик «Зубр» 

Д/и «Домино» 

Д/и «Живая планета» 

Д/и «Логика 

Д/и «Наведи порядок» 

Д/и «Определение» 

Д/и «Посуда» 

Д/и «Профессии» 

Д/и «Техника» 

Д/и Найди соответствие «Фрукты» 

Джип «Вояж» 

Джип «Сафари» 

Домик «Логика» 

Домино «Цвета и фигуры» 

Дорожная машина «Малыш» 

Игровой набор «Доктор» 

Карандаши 

Каталка «Гусеница» 

Каталка «Утенок» 

Кегли 

Кегли малые 

Кольцеброс 

Кольцеброс «Жираф» 

Коляска 

Конструктор «Кубики» 

Конструктор «Строитель» 

Конструктор большой 

Кран «Малыш» 

Краски 

Кроватка 

Ксилофон «Карандаши» 

Кукла-малютка 

Кукла «Алина» 

Кукла «Вилли» 

Кукла «Ляля» 

Кукла «Малыш» 

Кукла «Оля» 

Кукла «Саша» 

Кукла 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 

Лови шарик 

Логика «Черепаха» 

Логика «Шар» 

Логический куб 

Лото «Говори правильно» 

Лото «Дары лета» 

Лото «Зоопарк» 

Лото «Хочу все знать! Что из чего 

сделано!» 

Машина 

Машина-конструктор 

Мозаика (магнитная, напольная) 

Мяч «Еж» 7 см. 

Мяч «Футбол» 

Мяч 5 см. 

Мяч в сетке 

Мяч надувной 41 см. 

Мяч резиновый 210 мм. 

Мяч с рогами 

Мяч с ушами 

Мяч футбольный 

Набор «Лови» 

Набор «Лови» 

Набор «Мячики» 

Набор «Овощи» 

Набор «Парикмахерская» 

Набор «Супермаркет» 

Набор «Фрукты» 

Набор кегли (большой) 

Набор посуды MY 

Обруч 

Обучающая серия «Где моя сказка» 

Пазл «Машины» 

Пазлы «Транспорт» 

Палки 

Пирамида «Маяк» 

Пирамидки 

Пожарная специальная машина 

Посуда «Галинка» 

Посуда «Чайный сервиз» 

Радуга макси. Развивающий набор 

«пирамиды + кубики» 

Рыбалка «Бабочка» 

Рыбалка «Насекомые» 

Самосвал «Конструктор» 

Самосвал «Мишка» 

Самосвал «Муравей» 

Самосвал маленький 

Самосвал с пирамидой 

Санки 

Скакалки 

Форма малышам 



 

 

 

Художественная литература 

Цель - метание 

Шнуровка «Машинка» 

Шнуровка «Обувь» 

Экскаватор 

Юла 

 

Парциальная программа: 

атласы 

объекты натуральные 

дидактические игры 

туристское снаряжение 

 



 

 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений  

 

Перечень художественной литературы, используемой при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.1 Федеральной программы. 

Перечень музыкальных произведений, используемых при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.2 Федеральной программы. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства, используемых при реализации 

обязательной части Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной программы. 

 

Режим дня 

 

Сводный режим дня на холодный период года разновозрастной группе 

Режимные моменты 

Младший возраст 

1,5 - 4 года 

Старший возраст 

4 – 7 лет 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00 - 8.20 8.00 - 8.20 8.00- 8.20 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.20-8.30 

 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

10мин 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 

8.30-8.40 

9.00-9.10 

8.30-8.40 

9.00-9.10 

8.30-8.45 

9.00-9.15 

8.30 – 8.50 

9.00-9.20 

 

8.30 – 8.55 

9.00-9.25 

 

8.30 - 9.00 

9.00-9.30 

20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1ч  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-9.30 9.10-9.30 9.15-9.30 9.20-9.30 9.25-9.30 - 

40мин 40 мин 15 мин 10 мин 10 мин - 

Второй завтрак 

 
9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40  9.30-9.40 9.30 – 9.40 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 9.40-11.30 9.40-11.30 9.40-11.30 9.40 – 11.30 9.40 – 11.30 

1ч 50 мин  1ч 50 мин 1ч. 50 мин 1 ч. 50 мин 1 ч.50 мин 1ч 50 мин 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к обеду, обед. 
11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 11.30 -11.50 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-14.50 11.50-14.50 11.50-14.50 11.50-14.50 11.50-14.20 12.10 -14.40 

3 ч. 3 ч 3 ч  3ч  2 ч 30 мин  2ч 30 мин 

Постепенный подъём, личная 

гигиена, 

гимнастика после сна 

14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.20-14.30 14.40 – 14.30 

10мин 10 мин 10мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Полдник  

 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 -15.10 14.30-14.40 14.30 -14.40 

10 мин 10 мин 10 мин 10мин 10мин 10 мин 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 

- -  - 14.40-15.05 14.40 -15.10 

- -  - 25 мин 30 мин 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.05-15.20 15.10-15.20 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 

 



 

 

 

уход домой. 1ч 10мин 1ч10 мин 1ч 10 мин 1ч 10 мин  1ч 10 мин  1ч 10 мин 

ИТОГО в режимных моментах:       

сон 3 ч  3 ч 3ч. 3ч. 2 ч 30 мин  2 ч 30 мин  

СД в том числе 5ч 40 мин 5ч 40 мин 5ч 30 мин 5ч 20 мин 5ч 15 мин 5ч  

прогулка 3ч 3ч 3ч 3ч. 3ч  3ч  

Сводный режим дня в теплый период года разновозрастная группа 

Режимные 

моменты 

Младший возраст 

1,5-4 года 

Старший возраст 

4-7 лет 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.00 
в групповом 

помещении 
разновозрастной 

группы 

7.30-8.00 
в групповом 

помещении 
разновозрастной 

группы 

7.30-8.00 
в групповом 

помещении 
разновозрастной 

группы 

7.30-8.00 
на прогулочной 

площадке  
разновозрастной 

группы 

7.30-8.00 
на прогулочной 

площадке  
разновозрастной 

группы 

7.30-8.00 
на прогулочной 

площадке  
разновозрастной 

группы 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения 

9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-11.30 

Второй завтрак 
 9.30-9.40 9.30. -9.40 9.30. -9.40 9.30. -9.40 9.30. -9.40 9.30. -9.40 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду 

 11.30-11.40 11.30-11.40 11.30-11.40 11.30-11.40 11.30-11.40 11.30-11.40 

Обед   11.40-12.00  11.40-12.00  11.40-12.00  11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

  12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Дневной сон   12.10-15.10  12.10-15.10  12.10-15.10  12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 

Постепенный 

подъём, личная 

гигиена, гимнастика 

после сна 

  15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
  15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

15.40-16.30  15.40-16.30  15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

итого       
Прогулка     3ч 20 мин 3 ч 20 мин 3 ч 20 мин 3ч. 20 мин  3ч. 20 мин  3ч.20 мин  

Сон  3 ч 3ч  3ч   3ч 3ч 3ч 

СД 6ч 6ч   6ч 6ч    6ч    6ч 

*Организованная образовательная деятельность в летний период не проводится. 

Проектирование образовательного процесса 

Учебный план МБ ДОУ Кочкуровского детского сада 



 

 

 

 
 

I 

Инвариантна

я часть 

Образовател

ьные области  

ранний возраст     

 (с 1,5 до 2лет) 

ранний возраст     

 (с 2 до 3 лет) 

Младший возраст                     

(с 3 до 4 лет) 

Средний возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Старший возраст 

 (с 5 до 6 лет) 

подготовительный 

возраст 

 (с 6 до 7 лет) 

Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий 

недел

я 

меся

ц 

год неделя месяц год неделя месяц год неделя меся

ц 

год неделя меся

ц 

год неделя месяц год 

ПОЗНАВАТ

ЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

   2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 3,5 14 126 

Формирован

ие первичных 

представлен

ий о себе и 

других людях 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Ребёнок 

открывает 

мир природы 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

социуме, 

быту 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Игры 

занятия с 

дидактическ

им 

материалом 

2 8 72                

Первые шаги 

в 

математику 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1,5 6 54 2,5 10 90 

Расширяем 

ориентировк

и в 

окружающе

м и развитие 

речи 

3 12 108                

Развитие 

речи 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Подготовка 

к грамоте 

            0,5 2 18 0,5 2 18 

ХУДОЖЕС

ТВЕННО -

ЭСТЕТИЧЕ

СКОЕ 

РАЗВИТИЕ                                           

   4,00 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 

Рисование    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Лепка    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Игры со 

строительн

ым 

материалом 

1 4 36                

ФИЗИЧЕСК    3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 



 

 

 

 

Календарный учебный график МБ ДОУ Кочкуровского детского сада  

Содержание                                    Возрастные подгруппы 

                                       Разновозрастная группа 

(2 -3  года) (3 - 4   года) (4-5 лет) (5-6    лет) (6 -7   лет) 

ОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие 

движений 

2 8 72                

Физическая 

культура 

   3 12 108 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

улице 

            1 4 36 1 4 36 

II 

Вариативная 

часть 

ранний возраст     

 (1,5-2лет) 

ранний возраст     

 (с 2 до 3 лет) 

Младший возраст                     

(с 3 до 4 лет) 

Средний возраст 

 (с 4 до 5 лет) 

Старший возраст 

 (с 5 до 6 лет) 

Подготовительный к 

школе возраст(с 6 до 7 

лет) 

Основы 

безопасност

и детей 

дошкольного 

возраста 

в ходе совместной деятельности 1 4 36 1 4 36 

 1 4 36 1 4 36 

Итоговый 

объем 

10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 44 396 12 48 432 14 56 504 

Итого по времени 

в неделю 

1 час 40 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин 5 часов 7 часов  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Конструирование и моделирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  - ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в 

уголках развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 



 

 

 

Сроки начала учебного года 

(образовательной деятельности) 

  

01.09. 

  

01.09. 

  

01.09. 

  

01.09. 

  

01.09. 

Сроки окончания учебного года 

(образовательной деятельности)  

  

31.05. 

  

31.05. 

  

31.05. 

  

31.05 

  

31.05 

Продолжительность   учебного 

года
 
 

36 недель** 36 недель* 36 недель* 36 недель* 36 недель* 

Продолжительность   учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность   

непосредственно образовательной 

деятельности 

 не более 

10 мин 

 не более 

15 мин 

 не более 

20 мин 

 не более 

25 мин 

 не более 

30 мин 

Продолжительность    перерыва 

между  периодами НОД 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

Объем   недельной 

образовательной нагрузки  
10 занятий 11 занятий 12 занятий 14 занятий 15 занятий. 

Сроки   проведения мониторинга * Итоги НПР в   

эпикризные 

периоды 2 г;     

2 г 6 м; 3 г. 

01.09.- 15.09.  

 15.05.-29.05. 

01.09.- 15.09.  

15.05.-29.05. 

01.09.- 15.09.  

 15.05.-29.05. 

01.09.- 15.09.  

15.05.-29.05. 

Организация         образовательной 

деятельности в летний период 

 Непосредственно образовательная  деятельность в летний период не 

проводится.   

Режим функционирования групп 

учреждения  

7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 

 

* Продолжительность учебного года включает период мониторинга и сроки каникул, в ходе которых НОД не проводится, а 

организуется совместная образовательная деятельность согласно циклограмме педагога. 

  ** Ввиду набора в I младшую группу в продолжительность учебного года включен адаптационный период, в ходе которого 

НОД не проводится, а организуется совместная образовательная  деятельность согласно циклограмме педагога 
 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздник – это день, который наполнен радостью и весельем. Каждое мероприятие 

проходит с участием детей в сюрпризных номерах и выступлениях. Мероприятия 

сопровождаются получением подарков. 

Отмечаются праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Все праздники направлены на: 

формирование представления о праздничной культуре, этикете, традициях; 



 

 

 

создание эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечение 

детям чувство комфорта и защищенности; 

развитие творческой активности детей; 

получение новых впечатлений; 

привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; 

развитие умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

формированию навыков перевоплощения в образы сказочных героев. 

Проведение праздников осуществляется: 

с использованием культурного пространства села Кочкурово; 

с помощью совместной творческой деятельности детей и взрослых (педагогов, 

родителей, артистов); 

с включением дидактических и настольно-печатных игр на основе культурных 

традиций, обычаев, праздников. 

 

Сезонные праздники (времена года): «Осень, «Весна», «Лето». 

Утренники: новогодний утренник, 8 марта. 

Тематические развлечения: народная игрушка, мои любимые игрушки». 

Театрализованные представления: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Кошкин дом» 

 

3-4 года 

 

Развлечения: «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!», Спортивное развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето». 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечение. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

4-5 лет 

 

Развлечения: «День знаний!», Спортивное развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето», «День Победы». 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 



 

 

 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений: формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

 

5-6 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада» 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 

8 марта, «Лето», «День победы» 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

6-7 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада», «Весна-красна», «День птиц». 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 

8 марта, «День победы», «До свиданья, детский сад!». 

Театрализованные представления. 

 



 

 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.), наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать 

и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является частью 

образовательной среды, направленным на развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности. 

РППС включает: 

организованное пространство (территория учреждения, 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 учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС учреждения учитывались: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится учреждение; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

задачи Программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других учреждения, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС выстроена в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию Программы, 

учитывая особенности каждого возрастного этапа, обеспечивая охрану и укрепление здоровья 

детей, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей и возможности для уединения, а также проявления детской инициативы. 



 

 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

В процессе функционирования РППС обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. Все 

предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. 

Организация РППС в учреждении обеспечивает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Учреждение 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений 

 

Перечень анимационных произведений, используемых при реализации обязательной 

части Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной программы. 

 

Описание психолого-педагогических и кадровых условий в 

соответствии с Федеральной программой 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы соответствуют пункту 30 

Федеральной программы. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 



 

 

 

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение. Основными 

направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в учреждении являются: 

процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика 

нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

консультирование: формирование психологической культуры детей, родителей и 

педагогических работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляются учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, 

соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Основным признаком 

эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

учреждения, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так 

и вариативных, дополнительных образовательных программ и включение воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на: 

формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

готовность к осознанному выбору профессии; 

формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, прошедшими 

обязательное повышение квалификации или профессиональную переподготовку в рамках 

обозначенной темы для решения задач, определенных Программой: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

 



 

 

 

 

3.5 Федеральный календарный план воспитательной работы (ФОП, п. 
36) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044  

Сентябрь:  
1 сентября: День знаний;  
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения 

грамотности; 10 сентября: Международный день памяти жертв 

фашизма. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  
4 октября: День защиты животных;  
5 октября: День учителя;  
25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 

Третье воскресенье октября: День отца.  
Ноябрь:  
4 ноября: День народного единства;  
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников  
органов внутренних дел России;  
Последнее воскресенье ноября: День Матери;  
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь:  
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  
9 декабря: День Героев Отечества;  
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  
Январь:  
25 января: День российского студенчества;  
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста.  
Февраль:  
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  
8 февраля: День российской науки;  
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  
21 февраля: Международный день родного языка;  
23 февраля: День защитника Отечества.  
Март:  
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  
27 марта: Всемирный день театра.  
Апрель:  
12 апреля: День космонавтики;  
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  
Май:  
1 мая: Праздник Весны и Труда;  
9 мая: День Победы;  



 

 

 

19 мая: День детских общественных организаций России;  
24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь:  
1 июня: День защиты детей;  
6 июня: День русского языка;  
12 июня: День России;  
22 июня: День памяти и скорби;  
27 июня: День молодежи.  
Июль:  
8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август:  
Вторая суббота августа: День физкультурника 

 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
27 августа: День российского кино
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