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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для                                обучающихся с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Мурманска № 73 (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования1  (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования2 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023). 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», (ред. от 28.04.2023).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ДОО общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка ДОО и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264). 
2 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г. регистрационный № 72149). 
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 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021)  

 Устав МБДОУ г. Мурманска № 73. 

 Программа развития МБДОУ г. Мурманска № 73 на 2022-2027 гг. 

Программа разработана на русском языке – государственном языке Российской Федерации.3 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.4 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.5 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).6 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом                                           возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в различных видах деятельности, таких как:7 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 

с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

                                                             
3 Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2022 № 874). 
4 Пункт 5 ФАОП ДО. 
5 Пункт 5.1 ФАОП ДО. 
6 Пункт 5.2 ФАОП ДО. 
7 Пункт 5.2.1 ФАОП ДО. 
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 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум. 8 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности 

ДОО развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОО.9 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

адаптированной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема10 и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением ТНР; 

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность); 

 на сложившиеся традиции ДОО; 

                                                             
8 Пункт 5.2.2 ФАОП ДО. 
9 Пункт 5.3 ФАОП ДО. 
10 Пункт 6 ФАОП ДО. 
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 на выбор парциальных образовательных программ и форм ДОО работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива ДОО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

1. Парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», авторы  

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко. 

2. Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева. 

3. Парциальной программы по физическому развитию детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

4. Рабочей программы МБДОУ г. Мурманска № 73 по реализации регионального содержания «Люби и знай свой родной край». 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Пояснительная записка 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.11 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи реализации Программы
12

 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 

                                                             
11 Пункт 10.1 ФАОП ДО. 
12 Пункт 10.2 ФАОП ДО. 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

Цель Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Создание условий для расширения и углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить образовательные и индивидуальные 
потребности, избирательные интересы дошкольника и современной семьи, реализовать развивающий потенциал образования с учетом региональных 

особенностей. 

Цели, задачи парциальных программ и регионального содержания 

Парциальная программа Цель Задачи 

Парциальная программа по 

физическому развитию детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши», авторы 
О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

 

Охрана и укрепление здоровья 
ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических 

качеств и совершенствование 
двигательных навыков на основе 

индивидуально-

дифференцированного подхода. 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 
психологической безопасности, эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.). 
3. Развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни. 

4. Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 
5. Воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

6. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная программа 

«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 

лет», автор Л.Л. Тимофеева 

 

Формирование у дошкольников основ 
культуры безопасности, 

определяющих возможность 

полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, 
их самостоятельности, творчества во 

всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и 

1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 
безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать 

себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 
2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 
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безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и 

т.д.), неординарных и опасных 
ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде. 

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам. 
4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации. 

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 
действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

8. Формирование начала психологической готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности. 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Парциальная программа 

«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности», авторы А.Д. 
Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. 

Кириллова и др. 

Помочь детям пяти–семи лет войти в 

социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей 
данного возраста. 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

1. Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей. 
2. Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

3. Осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения.  
4. Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.).  
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5. Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации.  
6. Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Рабочая программа МБДОУ                  

г. Мурманска № 73 по 

реализации регионального 
содержания «Люби и знай свой 

родной край» 

Всестороннее развитие, воспитание и 
обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных 

условиях региона. 

1. Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире родного края. 

2. Познакомить детей с историческим прошлым и настоящим региона. 
3. Познакомить с культурным наследием, местными традициями и промыслами 

жителей родного края. 

4. Формировать нравственно-патриотическое отношение и чувство 
сопричастности к семье, к родному городу (поселку), к природе, культуре на 

основе историко-национальных и природных особенностей малой Родины. 

2. Развивать основы духовно-нравственных качеств личности ребенка с активной 
жизненной позицией и с творческим потенциалом, способного к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми 

через ознакомление с родным городом (поселком) и краем. 

3. Воспитывать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к 
региональным традициям. 

2.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих принципах:13 

1) Поддержка разнообразия детства. 

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

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6) Сотрудничество ДОО с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

                                                             
13 Пункт 10.3 ФАОП ДО. 
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Программа основывается на следующих подходах: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, дополняют принципы и подходы 

обязательной части Программы. 
 

Парциальная программа по физическому развитию детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова, В.В. Бойко Стр. 8-9 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева Стр. 13-15 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», авторы А.Д. 

Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллова и др. 
Стр. 7 

2.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

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

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО разработала свою адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ТНР.14 

При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, дополняют принципы и подходы 

обязательной части Программы. 

2.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). Социальными заказчиками 

реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности; 

  климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

ДОО посещают дети раннего и дошкольного возраста. Образовательная деятельность по   образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в группах. Структура комплектования – 4 группы. Предельная наполняемость групп соответствует требованиям СП 

                                                             
14 Пункт 10.3.3 ФАОП ДО. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2.4.3648-20. Группы функционируют в режиме полного дня - 12 часового пребывания (с 07:00 до 19:00), пятидневная рабочая неделя. Организация 

режима дня воспитанников отвечает требованиям к ДОО образовательного процесса. 

Группа дошкольного возраста 4 - 5 1 Компенсирующая (для детей с ЗПР) 

Группа дошкольного возраста 5 - 6 1 Компенсирующая (для детей с ЗПР) 

Группа дошкольного возраста 5 - 6 1 Компенсирующая (для детей с ТНР) 

Группа дошкольного возраста 6 - 7 1 Компенсирующая (для детей с ТНР) 
 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

Планирование и реализация образовательного процесса в МБДОУ г. Мурманска № 73 обусловлено: 

 национально-культурными особенностями; 

 климатическими особенностями. 

Национально-культурные особенности. ДОО расположена за Полярным кругом на территории Мурманской области, в г. Мурманске. Для 

данной области характерны: длительная протяженность темного периода суток (конец ноября – конец марта), высокая широтность (разреженность 

воздуха, нехватка кислорода), большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры, скудность растительного и животного мира. 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные 

акции и прочее. 
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Климатические особенности. Природа Севера отличается исключительным разнообразием - частые и резкие изменения в состоянии погоды. 

Основными чертами климата являются: продолжительность темного и холодного периодов года, скоротечность теплого и светлого времени, резкое 

возвращение зимы летом и частые потепления зимой, более позднее наступление лета и ранняя осень, и зима, падение активности детей в период 

полярной ночи.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательной деятельности составляется 

в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (середина сентября - середина мая), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (середина мая - середина сентября), для которого составляется другой режим дня.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОО. В летний период планируются занятия  

художественно-эстетического цикла, не требующие высокой умственной нагрузки. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного  возраста с ТНР15 

Дошкольники с ТНР (ОНР) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

I уровень 

развития                        речи 

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. 

                                                             
15 Комплексная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева 



15 
 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

II уровень 

развития                        речи 

Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

III уровень 

развития                        речи 

Речевое развитие 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. 

IV уровень 

развития                        речи 

Речевого развитие (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 
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языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР, значимы в равной степени и для части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.2. Планируемые результаты Программы для обучающихся с ТНР 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.16   

2.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров.17 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР
18

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР
19

 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

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

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

                                                             
16 Пункт 10.4 ФАОП ДО. 
17 Пункт 10.4.3 ФАОП ДО. 
18 Пункт 10.4.3.1 ФАОП ДО. 
19 Пункт 10.4.3.2 ФАОП ДО. 
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3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

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

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 
основных цвета и две-три формы; 

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

маленький"); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 
рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

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

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 
работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 



18 
 

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

и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 
деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 
(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 
общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

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

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
20 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

                                                             
20 Пункт 10.4.3.3 ФАОП ДО. 
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5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

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

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
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26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши», авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

На этапе завершения раннего возраста На этапе завершения дошкольного возраста 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 ребенок владеет простейшими навыка 

ми самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

 ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 

 ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ; 

 ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

 ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания; 

 у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности; 

 у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений 
ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 

установлению необходимых корректировок; 

 ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений; 

 ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 
образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать не только 



21 
 

 

 

 
 

 

 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения 

со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится 
доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое 

включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры; 

 ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать 
разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева 

Младшая группа Средняя группа Старший дошкольный возраст 

 ребенок различает действия, 
одобряемые (не одобряемые) взрослыми, 

понимает, что можно (нельзя) делать; 

 ребенок умеет безопасно осуществлять 

манипулирование доступными для 

изучения материалами, веществами, 
объектами; 

 ребенок умеет безопасно осуществлять 

практические действия в процессе 

самообслуживания, использования 
бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в разных видах 

деятельности; 

 ребенок знаком с элементарными 
правилами безопасного поведения. 

 ребенок знаком с элементарными 
правилами безопасного поведения; 

 ребенок стремится соблюдать 

знакомые правила; 

 ребенок знает, какими предметами 

быта можно пользоваться, обладает 

навыками их безопасного 
использования; 

 ребенок знаком с основными 

частями улиц, некоторыми дорожными 

знаками; 

 ребенок имеет элементарные 
представления о потенциально опасных 

ситуациях, способах их избегания, 

выхода из них. 

 ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов         деятельности; 

 способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

 выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного по 

ведения; 

 ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 
семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, 

опасных ситуациях 

 ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности; 

 ребенок обладает раз витым воображением, может представить 
варианты развития потенциально опасной ситуации; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

 у ребенка сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных 
ситуаций; 

 ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные; у него сформированы 

необходимые технические умения; 

 ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение 

подчинено правилам; 

 ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет конструктивными способами   взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 
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 ребенок может применять усвоенные   знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», авторы А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллова и др. 

Старший дошкольный возраст 

 ребенок адекватно употребляет в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 
Программой); 

 знает и называет разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;  

 знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;  

 знает несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и  др.);  

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

 адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляет заботу, пытается исправить свою или чужую оплошность;  

 любит трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно использует расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следует правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

 с удовольствием делает подарки другим и испытывают от этого радость;  

 проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 объясняет различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

 проявляет сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

 переживает случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

 сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;  

 с удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим людям. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы МБДОУ г. Мурманска № 73 по реализации регионального содержания  

«Люби и знай свой родной край» 

 ребенок проявляет интерес к малой Родине, использует местоимение «мой» по отношению к своему городу (поселку).  

 проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родного края. 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское экспериментирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой Родины. 

 уважительно и бережно относится к окружающему природному миру. 

 отражает свои впечатления о родном крае в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 
д. 

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в подготовке концертов для пожилых людей, в конкурсах рисунков, проявляет 

инициативность и самостоятельность. 
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2.2.2. Планируемые результаты работы с родителями 

Организация преемственности в работе 

ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания 

Родители (законные представители) уверены в том, что ДОО всегда поможет им в решении педагогических 

проблем, будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. Педагог, постоянно поддерживая 
контакт с семьей, знает особенности привычки своего воспитанника и учитывает их при работе. Возможность 

реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье Возможность учета типа семьи и 

стиля семейных отношений. 

Повышение уровня родительской 

компетентности 

Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в 
развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Через разнообразные формы взаимодействия 

педагог поддерживает родителей (законных представителей) в их воспитательной практике, помогает осознанно 

относится к родительству, воспитывать ребенка не интуитивно, а с полным осознанием собственной роли в его 
становлении, овладевать методами и приемами воспитания. 

Гармонизация семейных детско-

родительских отношений 

Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и 

занятий. Осознание  детей и родителей (законных представителей семейных ролей и отношений, 

увеличение взаимной открытости, развитие способности конструктивного взаимодействия. 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе (система педагогической оценки)21 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ТНР; 

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

                                                             
21 Пункт 10.5 ФАОП ДО. 
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обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО 

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 обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью 2 раза в год, в начале учебного года (с 1 по 10 сентября), в конце учебного 

года (с 20 по 30 апреля). 

Для проведения педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются использовать следующие 

диагностические пособия: 

- «Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5-6 лет», О.А.Романович, Е.П.Кольцова; 

- «Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет», О.А.Романович, Е.П.Кольцова. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной ДОО и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
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 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает 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 раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам адаптированной образовательной программы 

дошкольной ДОО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе                       оценки качества АОП ДО обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной    деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 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 ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его 

семья и педагогический коллектив ДОО. 

  Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО; 
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 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной ДОО; 

 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

подходами к диагностике обязательной части Программы. 

 

Парциальная программа по физическому развитию детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова, В.В. Бойко Стр. 95-112 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева Стр. 33-35 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», авторы А.Д. 

Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллова и др. 
- 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

В содержательном разделе Программы представлены:22 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребёнка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественного-эстетического и физического 

развитии, с учётом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР. 
 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

                                                             
22 Пункт 11.1 ФАОП ДО. 
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3.1.1. 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 с педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции   собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 
цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям 
и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 
в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное развитие» являются родители 
(законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 
разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 
Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических 
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работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную деятельность 
педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества 

в целом. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста 

с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 
средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, 

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 обучающихся с ТНР навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

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

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 
гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

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

3.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 
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 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 
представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений 

и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 
обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 
признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 
об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 
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В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

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

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

3.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 
потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 
доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 
особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 
Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой 

форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 
ребенка уверенность в своих силах. 
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Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом 
и естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми 

в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 
детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности 
в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание 
на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми.  

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 
работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 
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основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 
Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 
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 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 
Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 
(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-
ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 
художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 
Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 
для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 
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В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 
Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 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 обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

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

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

3.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься другими видами двигательной 

активности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 
родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 
жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх 
с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления 
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об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

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

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей. 

Формы реализации Программы 

 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 
из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 
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Методы реализации Программы 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.  Для решения задач 

воспитания и обучения в детском саду используется комплекс методов. 

Методы воспитания и обучения 

Для достижения задач воспитания 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей 

1. Метод организации опыта поведения и 

деятельности: приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игровые методы. 

2. Метод осознания детьми опыта поведения и 

деятельности: рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример. 
3. Метод мотивации опыта поведения и 

деятельности: поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы. 

1. При использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения: распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 
чтение. 

2. Репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением: упражнения на основе образца педагога, беседа, 
составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель. 

3. Метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений. 

4. При применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части 
- проблемы, в решении которых принимают участие дети: применение представлений в новых условиях. 

5. Исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов: творческие задания, опыты, экспериментирование.  
6. Метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое.  

Средства реализации Программы 

При реализации Программы педагоги ДОО используют различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 
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Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

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

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

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

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры  и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, а также как самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности. 

Варианты совместной деятельности 

№ Содержание совместной деятельности педагога и детей 

1 Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому. 

2 Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры. 

3 
Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей.  

4 
Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

1 Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое). 

2 Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей. 

3 Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и 
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комплексные формы. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым 

формам относятся: 

 беседа,  

 рассказ,  

 эксперимент,  

 наблюдение,  

 дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

 игровые ситуации, 

 игры-путешествия, 

 творческие мастерские, 

 детские лаборатории, 

 творческие гостиные, 

 творческие лаборатории, 

 целевые прогулки, 

 экскурсии, 

 образовательный челлендж, 

 интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

 детско-родительские и иные проекты, 

 тематические дни, 

 тематические недели, 

 тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая 

потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты её применения 

в ДО. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

№ Режимный процесс Содержание 

1 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в первую 

половину дня 

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

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);  

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 
(подвижные игры, гимнастика и другое). 

2 Проведение занятий 

 образовательные ситуации; 

 тематические события; 

 проектная деятельность; 

 проблемно-обучающие ситуации, интегрирующие содержание образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов. 

3 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая во время 

прогулки 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

4 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая во вторую 
 элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 
стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 
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половину дня  проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности. 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности 

в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

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

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
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 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»23. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Культурные практики 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, 

чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

                                                             
23 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/


49 
 

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

 в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах 

и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры-импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Поддержка детской инициативы по возрастам 

Возраст 

детей 
Действия педагога по поддержке детской инициативы 

3-4 года 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

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

4-5 лет 
С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы  
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разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться 
к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию 
у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

5-7 лет 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 
на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 
поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 
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средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Основная цель
24

 

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательной процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребёнку. 

Задачи взаимодействия
25

 

1) выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

2) вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

3) внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

4) создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

                                                             
24 Пункт 39.3, п.п.6 ФАОП ДО. 
25 Пункт 39.3, п.п.7 ФАОП ДО. 
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5) повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

 

Направления взаимодействия 

№ Направление Содержание 

1. Аналитическое 
Направлено на изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. 
Коммуникативно-

деятельностное 

Направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

3. Информационное 

Пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного пространства. 

Сайт МБДОУ г. Мурманска № 73 

Страница Вконтакте 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МБДОУ 3 раза 

в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией 

МДОУ в апреле для родителей детей, поступающих в МБДОУ в 

следующем учебном году. 

 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

https://dou73-murmansk.nubex.ru/4963/
https://vk.com/club209346185


54 
 

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 
планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей. Занятия клуба проводятся специалистами МБДОУ один раз в 

два месяца. 
Формы проведения: тематические доклады; плановые 

консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической 
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов». 

Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги и 

специалисты МБДОУ с привлечением 
родителей. 

 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение   оценки   родителями эффективности   работы   
специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам

 коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и 

пожеланиями родителей. 

 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации 

и предложения. 

 

Родительский час. Проводится учителями-логопедами и учителями-
дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй 

половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 
материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее 
эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 
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Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах (например, 
«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

 «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 
ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 

Выставки детских работ. Проводятся по плану 

воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

 

 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 
детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока

 принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада.
 Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

Новые (внедряемые в ДОО) формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско- родительских проектов (несколько 
проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет- пространства 
групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 
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3.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 
 

Задачи программы26 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:27 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 (законным представителям). 

                                                             
26 Пункт 43.2 ФАОП ДО.  
27 Пункт 43.3 ФАОП ДО. 

Программа коррекционной работы 
обеспечивает 

Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом 
развитии

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 
психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии

Возможность освоения детьми с 
ТНР адаптированной основной 

образовательной программы 
дошкольного образования
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает:28 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

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

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.29 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).30 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:31 

 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; 

                                                             
28 Пункт 43.4 ФАОП ДО. 
29 Пункт 43.5 ФАОП ДО. 
30 Пункт 43.6 ФАОП ДО. 
31 Пункт 43.7 ФАОП ДО. 
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 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

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

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР.32 

                                                             
32 Пункт 43.8 ФАОП ДО. 

- 

- 

- 

- 

- 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-
психологом 

реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 
при реализации АОП ДО 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР 
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Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи33 

 

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:34  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

− анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

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

− психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

− специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся    с тяжелыми нарушениями речи35 

                                                             
33 Пункт 43.9.1 ФАОП ДО. 
34 Пункт 43.9.2 ФАОП ДО. 
35 Пункт 43.10 ФАОП ДО. 

https://r1.nubex.ru/s7475-fc4/f6206_cb/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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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 (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

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. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

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

«Мои   увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса.36 

2. Обследование грамматического строя языка.37 

3. Обследование связной речи.38 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов.39 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР40 

                                                             
36 Пункт 43.10.1 ФАОП ДО. 
37 Пункт 43.10.2 ФАОП ДО. 
38 Пункт 43.10.3 ФАОП ДО. 
39 Пункт 43.10.4 ФАОП ДО. 
40 Пункт 43.11 ФАОП ДО. 
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Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

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

несколько направлений: 
1. Развитие понимания речи; 
2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств языка; 
3. Развитие самостоятельной фразовой речи; 

4. Развитие произносительной стороны речи.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи. 
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Обучение элементам грамоты. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

3. Совершенствование связной речи. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

 

https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4469_b9/1).pdf
https://r1.nubex.ru/s7475-fc4/f6208_67/1).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4469_b9/1).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4470_66/2).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4471_98/3).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4471_98/3).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4471_98/3).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4472_70/4).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4472_70/4).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4472_70/4).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4472_70/4).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4473_a8/5).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4473_a8/5).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4473_a8/5).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4473_a8/5).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4473_a8/5).pdf
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи 

(заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. 

 

3.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.41 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.42 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  
В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

                                                             
41 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 
№ 31, ст. 5063) 
42 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).  

https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
https://r1.nubex.ru/s2929-85a/f4474_e9/6).pdf
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подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.8.1. Целевой раздел Программы воспитания 

3.8.1.1.  Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
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3.8.1.2. Требования к Планируемым результатам освоения Программы воспитания43 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

3.8.1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР  

Портрет ребёнка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам)44 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 

направление 
Родина, природа 

 Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 
Нравственное 

направление 

Жизнь, 

милосердие, добро 

 Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

 Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное 
направление 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

направление 
Познание 

 Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 
творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

                                                             
43 Пункт 49.1.4 ФАОП ДО. 
44 Пункт 49.1.6 ФАОП ДО. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Физическое и 

оздоровительное 
направление 

Здоровье, жизнь 

 Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 
безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

 Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

 Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

направление 
Труд 

 Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

 Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое 
направление 

Культура и красота 
 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
 

3.8.1.2. Направления воспитания 

Направление 

воспитания 
Цель Ценности Содержание 

Патриотическо
е направление 

Содействовать 

формированию у ребёнка 
личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 
(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и 
уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в 
целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 
бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 

традиций. Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 
гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 
направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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Духовно-
нравственное 

направление 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 
самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 
поведению. 

Жизнь, милосердие, добро лежат в 
основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 
детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное 

направление 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 
человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе 

социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и 

детских общностях. Важной составляющей социального воспитания 

является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 
моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательно

е направление 

Формирование ценности 

познания. 

Познание лежит в основе 

познавательного направления 
воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 
охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-
нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. Значимым является 
воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

оздоровительн
ое направление 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 
жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 
навыками и правилами 

безопасности. 

Жизнь и здоровье лежит в основе 

физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения 

к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое 
направление  

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 
трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду. 

Труд лежит в основе трудового 
направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое 

направление 

Способствовать 
становлению у ребёнка 

ценностного отношения к 

красоте. 

Культура, красота, лежат в основе 

эстетического направления 
воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие 
у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 
внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

3.8.2. Содержательный раздел программы воспитания 

3.8.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО – это её необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений. 

Цель и смысл  

деятельности ДОО, 

её миссия 

Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 
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гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей 
на основе успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

Уклад в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:45 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Образ ДОО, её 

особенности, 

символика,                                       

внешний имидж 

МБДОУ г. Мурманска № 73 имеет многолетнюю историю и сформированный имидж сильного образовательного учреждения с 

высоким качеством предоставляемых образовательных услуг, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.  
Учреждение имеет:  

 удобное расположение в Ленинском районе города, свободные подъездные пути; 

 положительное представление родителей и общественности об уровне комфортности образовательной среды гимназии; 

 квалифицированный, сильный педагогический коллектив; 

 наличие системы дополнительных платных                     образовательных услуг, востребованные воспитанниками и их родителями; 

 достаточно высокие показатели поступления в лицеи и гимназии города; 

 сайт дошкольной организации обновлен, страницу в социальной сети Вконтакте. 

МБДОУ расположено в городе-герое Мурманске. Город имеет вековую историю становления и развития города-порта, имеющего 
стратегическое значение для России. Всё это позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско- 

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников. 

Неофициальное название ДОО – «Красная шапочка». 

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

 культура поведения и общения; 

 уважительный характер отношений со всеми; 

 корпоративная культура; 

 внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

 бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

 культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, включая детей с ОВЗ; 

 наставничество; 

                                                             
45 Пункт 1.2 ФГОС ДО 
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 открытые и доверительные отношения с родителями; 

 культура поведения в сетевом пространстве. 

Ключевые правила 

ДОО 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям; 

 принятия любого ребенка всеми участниками   образовательных отношений; 

 раскрытие личностного потенциала каждого ребенка в                         совместной деятельности детей со взрослыми. 

 учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в детской общности. 

 детская общность является полноправным участником  воспитательного процесса. 

Особенности 

РППС, 

отражающие образ 

и ценности ДОО 

 музыкальный зал; 

 игровые комнаты; 

 изостудия; 

 мини-музей в группах; 

 центры развития детей в группах; 

 патриотические уголки; 

 государственные символы РФ; 

 народные костюмы, изделия народных промыслов; 

 тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека и др.); 

 оборудование для творческой продуктивной деятельности  (изобразительные материалы, костюмы, атрибуты). 

У педагогического коллектива существует четкий алгоритм действий по разработке, организации и проведению традиционных мероприятий, 

которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. В мероприятиях участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, проявления уважения, самостоятельности. 

Эмоциональные события воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. Тематика мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 
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Уклад учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности воспитательного процесса в ДОО. В основе лежат идеи 

этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной культуры народа. Посредством реализации различных программ, проектов, 

акций, ежедневных социокультурных воспитательных ситуаций педагоги нашего учреждения формируют у детей первичные знания о себе, своем 

этносе, местных традициях и промыслах. В результате у дошкольников развиваются социально-личностные качества, необходимые для 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и окружающему социуму. 

Одним из основных условий организации уклада в ДОО является создание системы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей). Характеризуется данное сотрудничество преобладающей активностью семьи в инициировании и 

поддержании совместных мероприятий, проявлением сознательной педагогической позиции, пропаганде ценностей воспитания в семье. 

Детский сад установил партнерские отношения с организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального опыта детей, 

приобщению их к истории, национальным традициям, участвовать в проведении совместных проектов, экскурсий, праздников и других 

мероприятий. 

3.8.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания. 

Для организации воспитывающей среды педагогами образовательной организации создан комплекс благоприятных условий, которые 

способствуют личностному развитию каждого ребёнка на основе традиционных ценностей российского общества 

Условия для формирования эмоционально-
ценностного отношения дошкольника к 

окружающему миру, другим людям, себе 

 Создание окружающей обстановки, которая неразрывно связывает детей с людьми, родными местами. 

 Систематическое общение воспитанников с природой и ее поэтический образ в художественных 
произведениях.  

 Организация целевых и виртуальных экскурсий в природу. 

 Ознакомление детей с поэтическими произведениями и разучивание их. 

 Совместные усилия педагога и родителей (совместные праздники, театральные постановки, этюды). 

Условия для обретения ребёнком первичного 

опыта деятельности и поступка в соответствии 
с социально-ценностными ориентирами 

 Организация специальной работы над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 
уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Условия для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия 
в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

 Поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 

замысла;  

 Предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого 
поиска; 

 Личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 Предъявление, презентация своих достижений социальному окружению; 
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 Помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

  

3.8.2.3. Общности образовательной организации 

В организации выделены следующие общности, которые характеризуются системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребенок (дети), педагог - родители (законные представители). 

1. Профессиональная общность педагогов. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в содержании Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Цель - совершенствовать качество воспитательного процесса посредством повышения профессиональной компетентности педагогов.  

К профессиональным общностям в нашем детском саду относятся: 

 педагогический совет; 

 методическое объединение; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 творческие группы. 

Педагоги детского сада характеризуются профессиональной компетентностью, развитым профессиональным мышлением, мотивированной 

готовностью к профессиональному изменению, принятием ценностных ориентаций, идеалов, менталитета профессиональной общности, 

соблюдением профессиональной чести и достоинства, владением культурой диалога, заинтересованным содействием росту профессиональной 

группы, ее движению к профессиональному сообществу и содружеству (единой команде). 

По отношению к детям воспитатели, специалисты и другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Цель - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду.  

В основе профессионально-родительской общности лежит принцип сотрудничества. Родители - активные помощники и партнёры 

воспитательного процесса, они являются постоянными участниками всех педагогических событий детского сада. Взаимодействие носит 

систематический, плановый характер. 
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Создано единое педагогическое пространство взаимодействия воспитателей и родителей для обмена опытом, знаниями, идеями, обсуждения 

и решения конкретных образовательных задач.   

Используются как традиционные формы, так и новые технологии сотрудничества:  

 профессионально-семейные клубы «Родительская школа», «Семейный совет», в которых педагогов и родителей объединяет общая 

проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку; 

 родительские конференции для обмена опытом семейного воспитания; 

 социальные акции и волонтерские мероприятия, направленные на повышение роли и ответственности родителей в деле нравственно-

патриотического воспитания ребёнка; 

 проекты выходного дня, способствующие объединению всех участников воспитательного процесса на основе общего дела; 

 «родительский чат» в социальных мессенджерах для оперативной связи по различным вопросам. 

Данные формы взаимодействия характеризуются преобладающей активностью семьи в инициировании и поддержании совместных 

мероприятий, проявлением сознательной педагогической позиции. 

3. Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых задач, партнерства и 

сотрудничества. Цель – создание воспитательного коллектива с системой неформальных связей и отношений между детьми и взрослыми. 

Это объединение является источником и механизмом воспитания ребенка, которое происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. Находясь в общности, дошкольник сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

В рамках совместной деятельности дети учатся выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим 

делом. У них возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций.  

В нашей дошкольной организации созданы следующие детско-взрослые общности: 

 познавательный видеоблог «Север.Ок. Маленькие заметки с большим значением»; 

 творческая мастерская «Музыкальный салон». 

Взаимодействие в данных общностях реализуется на основе коллективной практической деятельности. Содержание выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.  

4. Детская общность.  В нашей дошкольной организации функционируют разновозрастные общности детей и общности сверстников.   

Общность сверстников – это необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

В ДОО действуют следующие общности для детей-сверстников: 
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 группы для детей одного возраста; 

 кружки по интересам на основе дополнительных общеобразовательных программ; 

 проекты различной направленности; 

 волонтёрский отряд «Север.Ок» (дети 5-7 лет); 

 театральная студия «Знаменитый утёнок Тим» (дети 5-7 лет). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастных общностях обладает большим воспитательным 

потенциалом. В детском саду созданы условия для взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников позволяет использовать принцип взаимообучения. Это дает больший эффект, чем прямое 

влияние педагога. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Главное - чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. 

Возможность разновозрастного общения и взаимодействия дети реализуют посредством: 

 технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час»; 

 детских студий «Весёлый каблучок», «Волшебная кисточка»; 

 тематических дней: «День открытых дверей», «День здоровья», «День самоуправления»; 

 акций «Бессмертный полк», «Друзья наши меньшие», «Чистые дорожки» и др.; 

 временно создаваемых общностей на основе событийности. 

Педагогическое содействие (помощь) инициативам и осознанной активности детей в общностях оказывают воспитатели, специалисты, 

сотрудники ДОО и родители. 

3.8.2.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в таблице (см.ниже). 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№ Образовательная  область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное   развитие Патриотическое, социальное,  трудовое 
 
 

https://r1.nubex.ru/s7475-fc4/f6214_86/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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2 Познавательное  развитие Познавательное,  патриотическое 
 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно- эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада (РППС) отражает ценности, на которых строится Программа, и 

способствует принятию этих ценностей ребенком.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство дошкольной организации организовано в виде разграниченных зон - 

центров активности. Данные зоны оснащены большим количеством материалов и оборудования, способствующих личностному развитию 

дошкольников и созданию условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

РППС включает ряд базовых компонентов, необходимых для работы с дошкольником по различным направлениям воспитания: 

патриотического, социального, познавательного, оздоровительного, трудового, эстетического. 

Компоненты и содержание воспитательной предметно-пространственной среды ДОО 

№ Компоненты среды Содержание предметно-пространственной среды 

1. 
Знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и ДОО 

 Герб и флаг России, аудиозапись Гимна РФ, портрет Президента. Герб и флаг региона, герб родного города.  

 Карта страны, карта региона. 

 Материалы о ВОВ: книги, альбомы, фотографии. 

 Лэпбуки: «Наша армия родная», «День Победы» и пр. 

 Альбом, посвященный участникам СВО «Мы гордимся!», символы СВО. 

 Альбомы, иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников. 

 Фотоальбомы, открытки с изображением памятных мест родного края.  

 Фотоальбом с изображением детского сада и мероприятий, проведённых в детском саду. 

 Литература для детей по патриотическому воспитанию. 

 Аудиозаписи патриотических песен. 

2. 
Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и 

 Оборудование и пособия, отражающие историю, культуру и быт народов родного края: элементы народных 

костюмов, домашняя утварь, этнокультурные предметы и др. 

 Объекты растительного мира региона. 
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другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОО 
 Альбомы с фотографиями памятных мест и исторических событий родного города.  

 Лэпбуки: «Мой родной город», «Природа нашего края» и пр. 

 Фотоальбомы: «Улица, на которой я живу», «Достопримечательности моего города» и пр.  

 Макеты архитектурных сооружений города, улицы. 

3. 

Компоненты среды, отражающие 
экологичность, природосообразность 

и безопасность 

 Уголок уединения. 

 Фотовыставки, способствующие самоидентичности ребенка: «Я и моя семья», «Любимые блюда ребят нашей 
группы», «Мои летние каникулы», «Мои любимые игрушки», «Наши звездочки» и пр. 

 Игры и игрушки для мальчиков, игры и игрушки для девочек. 

 Игры-самоделки, изготовленные конкретными детьми совместно с родителями или с воспитателем.  

 Коробочка «Я помогаю», заполненная бейджиками с надписью роли, которую сегодня ребенок исполняет: 

«Дежурный по столовой», «Помощник воспитателя», «Ответственный за порядок» и др. 

 Стенд «Моё настроение». 

 Временные компоненты: коллекции, газеты, выставки, оформленные совместно с родителями, продукты 

детской деятельности, полученные в результате реализации различных проектов (книжки-малышки, альбомы, 
макеты и др.). 

Оборудование, инвентарь и пособия для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

4. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности 

 Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для дидактических, режиссерских и сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций, театрализованных игр, игр со строительным материалом, игр с правилами, подвижных игр и др.  

 Мягкие игровые модули, игровые ширмы. 

 Различные виды театра: пальчиковый, бибабо, плоскостной и др., атрибуты для театрализованной 

деятельности 

 Полифункциональные предметы, предметы-заместители, природные материалы, пригодные для 

использования в игровой деятельности. 

 Оборудование для рисования, аппликации, лепки (бумага, картон, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 
ножницы, раскраски) 

 Игры для девочек (кукольный уголок, «Кухня», Салон красоты») и для мальчиков («МЧС», комплект моделей 

машин, атрибуты для игры в инспекторов ДПС, пожарных). 

 Книги, энциклопедии, альбомы. 

5. 

Компоненты среды, отражающие 
ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей 

 Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для сюжетно-ролевых игр в семью. 

 Лэпбуки: «Моя родословная» и пр. 

 Фотоальбомы с фотографиями членов семей воспитанников. 

 Рисунки детей на тему «Моя семья» и пр. 
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 Альбом с детскими рассказами об интересных событиях в семье. 

 Тематические папки «Наши мамы», «Игры наших бабушек и дедушек», «Профессии моих родителей» и пр. 

 Выставки семейных коллекций. 

 Книги, альбомы, иллюстрации о семье и семейных отношениях. 

6. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность 

познавательного развития, 
экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирующие 

научную картину мира 

 Предметы и оборудование для опытов и элементарной исследовательской деятельности. 

 Схемы, таблицы, мнемотаблицы, условное схематическое изображение явлений природы, предметы-

заместители, графические знаки и др. 

 Игры математического содержания, счетный материал, карточки и схемы. 

 Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, листья деревьев, семена и др. 

 Иллюстративный материал: книги, энциклопедии, тематические альбомы и др. 

7. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность посильного 
труда, а также отражающие ценности 

труда в жизни человека и государства 

 Лэпбуки, фотоальбомы по теме «Профессии». 

 Тематические папки: «Мамины помощники», «Профессии наших родителей», «Герои труда нашего города». 

 Фотоальбом «Трудовые будни нашей группы». 

 Природный и бросовый материал для ручного труда (шишки, желуди, скорлупа от грецких орехов, 

пластмассовые крышки, корпусы от фломастеров и др.). 

 Оборудование для хозяйственно-бытового труда, труда в уголке природы, труда на участке (лопатки, 

ведерки, тряпочки, контейнеры, схемы с алгоритмом ухаживания за растениями, фартуки и шапочки для 
дежурных и др.). 

 Портфолио для каждого ребенка «Моя трудовая деятельность в детском саду и дома». 

Видеотека с сюжетами, отрывками из мультфильмов и детских кинофильмов, отражающие ценности труда. 

8. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта 

 Атрибуты для самомассажа: массажеры, массажные перчатки, массажные мячики, массажные дорожки и пр. 

 Нестандартное физоборудование: самодельные кинезиологические тренажеры, массажные коврики из 

крышек, ребристые дорожки на основе корпусов из фломастеров, тренажеры для дыхательной и зрительной 

гимнастик. 

 Элементы костюмов для сюжетных гимнастик и спортивных праздников (шапочки, накидки, маски и т.д.). 

 Физоборудование для коррекции осанки и профилактики плоскостопия: ковролин для коррекции стопы, 
мешочки с песком, шнуры. 

 Атрибуты для подвижных, малоподвижных и самостоятельных игр. 

 Лэпбуки: «Полезные и вредные продукты», «Мой организм», «Оздоровительная зарядка». 

 Дидактические игры, пособия, атрибуты, цифровые презентации, способствующие ознакомлению детей с 

культурой ЗОЖ. 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Аптека», «Оздоровительный центр».  
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 Пособия, книги, энциклопедии, альбомы, демонстрационный материал по формированию у детей знаний о 

ЗОЖ. 

9. 

Компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального 

российского народа 

 Мини-музей народов России: реальные предметы быта, муляжи, макеты, картины, иллюстрации, 

фотографии, предметы декоративно-прикладного народного творчества. 

 Куклы в национальных костюмах народов РФ. 

 Дидактический материал, предметы и пособия по ознакомлению с народно-прикладным творчеством, 

традиционными обрядовыми праздниками многонационального российского народа. 

 Оборудование и атрибуты для подвижных и сюжетных народных игр. 

 Костюмы, в том числе народные, для различных образовательных и досуговых мероприятий. 

 Книги, энциклопедии, альбомы, фотографии, способствующие ознакомлению детей с историей, культурой и 
традициями народов России. 

 Видеотека и аудиотека: песни, отрывки из детских фильмов, мультфильмов, виртуальные экскурсии по 

России и родному краю. 

 

Вся предметно-пространственная среда гармонична, эстетически привлекательна и стимулирует духовно-нравственную сферу 

дошкольников.  При выборе материалов и игрушек педагоги ориентировались на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

3.8.3.1. Кадровое обеспечение 

Коллектив нашего ДОО высокопрофессионален, укомплектован грамотными специалистами - руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной 

организации. 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также повышают профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги. 

Должность 
Функционал, связанный с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов 

Старший воспитатель 

Обеспечивает организацию воспитательного процесса в детском саду, методическое сопровождение деятельности 

специалистов и повышение профессиональной компетентности педагогов, курирует взаимодействие с семьями 

воспитанников и с социальными партнерами. 
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Воспитатели 

Реализуют задачи Программы в процессе режимных моментов, в специально организованных воспитательных ситуациях 

и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей. Развивают личностные качества дошкольников: любовь к 

Родине, к членам своей семьи, доброту, честность, дружелюбие, трудолюбие, целеустремленность и др. Разрабатывают план 
воспитательной работы в своей группе. Сотрудничают с родителями по вопросам воспитания детей в детском саду и в семье.  

Музыкальный руководитель 

Организует мероприятия воспитательного характера: музыкальные гостиные, развлечения, театрализованные 

представления, фольклорные праздники. В детский репертуар включает патриотические песни, танцы и хороводы. 

Приобщает детей к музыкальной культуре и традициям народов России. Создает положительно-эмоциональный фон для 
успешного осуществления воспитательного процесса. 

Инструктор по физической 

культуре 

Проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, формирует у детей культуру здорового образа жизни. 

Организует мероприятия патриотической направленности: «Зарница», «Армейская спартакиада», «Большие манёвры», 
«Смотр строя и песни» (совместно с музыкальным руководителем). Развивает нравственно-волевые черты личности через 

стимуляцию детской активности, формирование физических качеств, двигательных навыков и умений. Воспитывает чувство 

сплочённости и взаимовыручки. 

Педагог-психолог 

Осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-
просветительскую работу. Организует сопровождение педагогов по созданию социально-психологических условий для 

комфортного пребывания детей в ДОО. Способствует преодолению у детей нарушений социально-коммуникативного 

развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказывает психологическую помощь детям и их родителям.  

Учитель-логопед 

Он организует и сопровождает коррекционно-развивающую деятельность педагогов с детьми, имеющими речевые 
нарушения. Планирует и корректирует воспитательные задачи (совместно с воспитателями и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка с ТНР (ОНР) 

Учитель-дефектолог 

Планирует и проводит коррекционно-развивающие занятия с детьми с учетом их особых образовательных потребностей, 
занимается организацией специальной образовательной среды, созданием социальной ситуации развития детей с ЗПР, 

различными формами умственной отсталости, расстройствами аутистического спектра, с комплексными нарушениями 

развития. 

 

Профессиональную компетентность в области воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели и специалисты ДОО 

совершенствуют за счет курсов повышения квалификации, мастер-классов, конференций, семинаров, практикумов, стажировочных площадок и 

самообразования собственной педагогической деятельности.  

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

взаимодействия всех субъектов социокультурного окружения ДОО.46 

                                                             
46 Пункт 29.3.5.1 ФОП ДО. 
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Педагоги ДОО учитывают образовательные предпочтения современных отцов и матерей, их потребности, а также социально-

психологические характеристики каждой семьи.  

Цель и задачи работы с родителями 

 

Цель 
Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие их компетентности в вопросах воспитания ребенка 
дошкольного возраста. 

Задачи 

 

1. Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей. 
2. Познакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

3. Информировать об актуальных задачах воспитания детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, муниципалитете, 
регионе, в Российской Федерации.  

 

В ДОО используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

 иные формы взаимодействия, описанные в разделе 3.5. Программы «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников». 

Другой особенностью взаимодействия нашего детского сада с семьей является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на их 

активное самообразование. Воспитатели и специалисты содействуют в этом вопросе посредством создания банка электронных ресурсов, 

предоставления педагогической информации на сайте ДОО и в «родительских уголках» групп, через личные и групповые консультации, тренинги, 

практикумы. 

Кроме основных форм работы осуществляется постоянное взаимодействие в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

 неформальных бесед по вопросам нравственного, трудового, патриотического, художественно-эстетического воспитания. 

 

События образовательной организации 
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В ДОО разработан целостный годовой цикл воспитательной работы, в основе которой - общие для всего детского сада событийные 

мероприятия. Событийный подход рассматривается нами как педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в жизни 

ребенка или коллектива детей.  

Основой для планирования являются примерные темы (праздники, события, проекты, явления), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей.  

Проектирование событий в нашем детском саду реализуется по следующим направлениям: 

 разработка и проведение значимых мероприятий в различных формах: детско-взрослый спектакль, совместное конструирование, 

экспериментирование, спортивные игры и др.; 

 проектирование встреч и общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и др.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, социальные акции и праздники, 

экологические фестивали, тематические дни и др.). 

На уровне детского сада: 

 социальные праздники: День Победы, День России, День защитника Отечества, День народного единства, Праздник весны и труда; 

 явления духовно-нравственной жизни: День волонтёра, День доброты, День друзей и др.; 

 явления окружающей природы: День воды, День земли, День животных и др.; 

 мир искусства и литературы: День поэзии, День детской книги, День театра и др.; 

 традиционные праздничные события общества: Новый год, День матери, День космонавтики, День пожилого человека и др.; 

 социальные акции: «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Друзья наши меньшие», «Рисунок ко дню рождения моего города» и др.; 

 события народной культуры и народных традиций: Рождество, Масленица, Медовый и Яблочный Спас и др. 

 социальные проекты: «Путешествие по родному краю», «Народные промыслы России», «Мой любимый город», «Стихотворения о 

России». 

Праздники, развлечения, утренники Месяц 

 Развлечение: «Мы снова вместе, любимый детский сад» 

 Досуг физкультурно-спортивной направленности «Саамские игры» 
Сентябрь 

 Праздничный концерт: «С днём рождения, любимый город» 

 Утренник: «Праздник осени» 
Октябрь 

 Новогодний утренник: «Вновь пришёл Новый Год» Декабрь 

 Праздник: «Здравствуй, солнце красное!» Январь 
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 Утренник: «Мы защитники страны» 

 Военно-спортивная игра на улице «Зарница» 

 Праздник «День саамов» 

 

Февраль 

 Утренник: «Женский праздник наступил» 

 Праздничное гулянье «Ах, масленица!» 

 Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 

Март 

 Развлечение: «Мы построили ракеты для полета на планеты» 

 Выпускной бал: «Скоро в школу мы пойдём» 
Апрель 

 Праздничный концерт: «День победы. Мы помним» Май 

 Праздник: «День защиты детей. Планета детства» Июнь 

На уровне группы: 

 «Утро радостных встреч»; 

 «День рождения»; 

 «Чистая пятница»; 

 «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и прочее.47 

В процессе подготовки к событийному мероприятию дошкольники получают знания и умения, которые будут необходимы при его 

проведении. Это могут быть утренний и вечерний круг, спонтанно возникшая ситуация, любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие 

дела и др. Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, оформление места проведения события согласно тематике), творческое 

игровое действие, неожиданность и сюрпризность - обязательные критерии подготовки к мероприятию. 

По итогам события проводится обмен мнениями и впечатлениями, анализируются полученные результаты, определяется эффективность 

воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный опыт организации и осуществления события. С учетом проведенного 

анализа вносятся коррективы в воспитательный процесс. 

Событийные мероприятия воспитательного характера позволяют систематизировать, обобщить и свести эмоционально-ценностные 

представления дошкольников в единую гармоничную картину окружающего мира и вызывают позитивный эмоциональный отклик в сознании детей 

всех возрастов. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации сотрудничества взрослого и ребёнка по 

                                                             
47 Пункт 29.3.5.2 ФОП ДО. 
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освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.48 

В основе совместной деятельности лежит личностно-ориентированный подход педагога к детям. Этот подход предполагает: 

1. Формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающей социальной действительности. Дошкольник 

эмоционально переживает предложенную информацию или ситуации, становится участником событий, а педагог поддерживает стремление ребенка 

узнать что-то новое. 

2. Формирование личностной позиции. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, во внутреннюю потребность и 

привычку уважительно относится к людям, любить свою Родину, соблюдать нравственные нормы. В этом случае ребенок оценивает свои действия 

и действия других на основе собственного сформированного эмоционально-личностного отношения к окружающему социуму. 
Основной функциональной характеристикой совместной деятельности являются партнерские отношения между педагогом и ребенком, их 

равноправное включение в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми в качестве более опытного 

и компетентного партнера. Такой стиль воспитания обеспечивает каждому ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с окружающими людьми. 

Основные виды организации совместной деятельности в ДОО:49 

 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, в организации социальных партнеров), 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). 

3.8. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей.50 

В основе процесса воспитания детей в ДОО - традиционные ценности российского общества. В работе с особыми категориями детей педагоги 

                                                             
48 Пункт 29.3.5.3 ФОП ДО. 
49 Пункт 29.3.5.3 ФОП ДО. 

 
50 Пункт 29.4.3.1 ФГОС ДО 
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нашего детского сада реализуют инклюзивный подход.     

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.51 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольной организации и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

В детском саду созданы условия, отвечающие требованиям, которые предъявляют в работе с особыми категориями детей:  

1) Взрослые, при взаимодействии с детьми, создают такие ситуации, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств. Педагоги учитывают особенности деятельности, средства 

её реализации, а также ограниченный объем личного опыта детей особых категорий. 

2) Воспитатели и специалисты детского сада применяют игру как важнейший фактор воспитания и развития ребёнка на основе 

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

3) Воспитательные мероприятия характеризуются доступностью, совместными и самостоятельными, подвижными и статичными формами 

активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка. Речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила понятны ребёнку с ОВЗ. 

4) Участие семьи является необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

Социальное партнерство 

В рамках создания системы взаимосотрудничества педагогов с социальными институтами для реализации Программы, а также для 

обеспечения благоприятных условий в воспитании дошкольников, осуществляется совместная работа с различными учреждениями города. 

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности ДОО и социума в целях обеспечения полноценного воспитания 

детей дошкольного возраста, повышения качества образовательных услуг и реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Создать систему взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и совместных планов. 

2. Обеспечить взаимодополняемость и альтернативность путей реализации индивидуальных потребностей детей и запросов родителей в 

качественном воспитании на основе взаимодействия с социальными партнерами. 

3. Обогатить воспитательный процесс новыми педагогическими практиками. 

4. Способствовать развитию социокультурной компетентности всех участников процесса воспитания, направленных на активное освоение 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами выступают:  

                                                             
51 Пункт 29.4.3.1 ФГОС ДО. 
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 открытость дошкольной организации; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование воспитательного и творческого потенциала социума;  

 реализация активных форм и методов сотрудничества.  

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и/или учредителя.  

Взаимодействие с социумом 

Наименование 

учреждения 
Основание сотрудничества Формы взаимодействия 

МБОУ г. Мурманска  
ООШ № 26 

Получение информации, 
просветительская деятельность 

 родительские собрания для выпускников ДОО 

 открытые просмотры занятий в школе и ДОО; 

 посещение детьми детского сада и их родителями социокультурных мероприятий 

в школе в качестве приглашенных гостей;  

 совместное проведение тематических мероприятий (праздников, развлечений, 
конкурсов и др.); 

 совместное проведение социокультурных акций. 

Мурманская областная 
филармония 

Получение информации, 
просветительская деятельность 

 посещение детьми детского сада и их родителями школьных концертов в качестве 
приглашенных гостей;  

 совместное проведение мероприятий, посвященных культурному наследию 

народов России; 

 разработка и реализация совместных проектов; 

 совместное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

по тематике Программы. 

Библиотека-филиал  
№ 5 "Матроскин" 

Получение информации, 
просветительская деятельность 

 посещение выставок методической, художественной и детской литературы по 
истории и культуре народов разных национальностей; 

 посещение социокультурных мероприятий, организованных библиотекой; 

 совместное проведение тематических мероприятий: «Литературные гостиные», 

«День фольклора» и др., 

 экскурсии, целевые прогулки;  

 информационная поддержка образовательного процесса ДОО через организацию 

индивидуального, группового информирования педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Мурманская областная детско-
юношеская библиотека имени В. 

П. Махаевой 

Получение информации, 

просветительская деятельность 
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Мурманский областной 

краеведческий музей 

Получение информации, 

просветительская деятельность 

  посещение экскурсий с целью приобщения детей к национальной культуре своего 

региона; 

  совместное проведение тематических мероприятий; 

  оказание помощи работников музея в организации мини-музея в ДОУ. 

Дом культуры Ленинского округа 

г. Мурманска 

Получение информации, 

просветительская деятельность 
 совместные культурно-образовательные мероприятия; 

 проведение тематических Дней, акций; 

 посещение кружков и секций; 

 посещение киносеансов. 

Мурманский областной 

Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова 

Получение информации, 
просветительская деятельность 

Детская поликлиника № 5 г. 

Мурманска 

Получение информации, 

просветительская деятельность 

 организация диспансеризации детей дошкольного возраста; 

 участие медицинских работников в родительских собраниях ДО. 

Управление ГИБДД УМВД 

России по Мурманской области 

Получение информации, 

просветительская деятельность 

 совместные мероприятия по правилам дорожного движения; 

 беседы инспекторов ГИБДД. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

Получение информации, 

просветительская деятельность 
 прохождение практики студентами, участие в конференциях, семинарах-

практикумах и пр. 

ГАУД ДПО МО «Институт 
развития образования» 

Получение информации, 
просветительская деятельность 

 участие в конференциях, методических объединениях, повышение квалификации. 

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ РО 

Получение информации, 

просветительская деятельность 
 участие в конференциях, методических объединениях, повышение квалификации 

ФГАОУ ВО «Мурманский 

арктический университет» 

Получение информации, 

просветительская деятельность 
 прохождение практики студентами, участие в конференциях, семинарах-

практикумах и пр. 

 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять воспитательное пространство и влиять на широкий социум, 

получая определенные социальные эффекты в деле воспитания подрастающего поколения. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным.  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
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Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в  МБДОУ г. Мурманска № 73 обеспечивает реализацию 

АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС.52 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует права и гарантии воспитанников с ТНР с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

                                                             
52 Пункт 52 ФАОП ДО. 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

Требования к РППС определяются п.п. 52.2 - 52.3. ФАОП ДО. 

Организация внутренней инфраструктуры ДОО 

Внутренняя инфраструктура нашего детского сада представлена в виде Центров активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности и в которых организуется образовательная деятельность.  

Группы для детей дошкольного возраста 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней 

и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое     развитие», «Социально-коммуникативное      развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 
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4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое   развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием образовательных 

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

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

8. Центр книги, содержащий художественную и документальную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный 

на коррекцию имеющихся у них нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

4.2. Материально-техническое обеспечение Программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ДОО функционирует с 1964 года, учреждение располагается в двух отдельно стоящих зданиях: 

 основной корпус общей площадью 660,86 кв. м., проектной мощностью 5 групп, расположенный по адресу улица Юрия Гагарина, дом 10; 

 корпус структурного подразделения общей площадью 661,13 кв. м. проектной мощностью 4 группы, расположенный по адресу Павлика 

Морозова, дом 5. 
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В ДОО созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования ДОО; 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.12.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

ДОО оснащена необходимым оборудованием для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми 

и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности воспитанников (в том 

числе детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Основное здание корпуса МБДОУ включает специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса: 

Физкультурный зал 1 

Музыкальный зал 1 

Групповые помещения с раздевальными, туалетными и спальными комнатами 5 

Комната развивающих игр 1 

Кабинет заведующего 1 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Медицинский комплекс (медицинский кабинет, изолятор) 1 

Сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок) 2 

Здание корпуса структурного подразделения ДОО включает специально оборудованные помещения для организации               образовательного 

процесса: 
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Физкультурный зал 1 

Музыкальный зал 1 

Групповые помещения с раздевальными, приемными, туалетными и спальными комнатами 4 

Театральная студия 1 

кабинет старшего воспитателя  1 

Кабинет заместителя заведующего 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Кабинеты специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 4 

медицинский комплекс (медицинский кабинет, изолятор, процедурная) 3 

Сопутствующие помещения (прачечная, кастелянская, гардеробная, пищеблок) 4 

 

В ДОО 9 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, приемной, в которых создана развивающая предметно- пространственная 

среда, реализующая возрастные потребности детей в разных видах специфической детской деятельности. Безопасные условия пребывания детей 

в МБДОУ обеспечиваются за счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, домофона. 

ДОО обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым 

инвентарем (мебелью, технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью). 

Вокруг зданий ДОО много зеленых насаждений, которые занимают 60% от общей площади участков. Территории детского сада огорожены 

металлическим забором, оснащены участками для организации прогулки детей, которые имеют веранды и необходимое игровое и спортивное 

оборудование. На территории учреждения имеются малые архитектурные формы, в теплое время года разбиты клумбы. В каждом 

функциональном помещении имеется необходимое функциональное дидактическое оборудование и оснащение для организации развивающей 

образовательной деятельности детей. 

Материально-технические условия реализации Программы отвечают следующим требованиям: соответствие с санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормативам; соответствие с правилами пожарной безопасности; соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностями развития детей; соответствие требованиям к развивающей предметно- пространственной среде; укомплектованность учебными, 

методическими пособиями, техническим средствами обучения и др. 

Перечень оборудования, средств обучения и воспитания 

№ Наименование Предназначение Оборудование и игровые материалы 

1 
Кабинет 

заведующего 

Совещания и при руководителе, консультации 

для педагогов, родителей. 

Компьютер, принтер, факс, шкаф для документации, стеллаж, стол для письма, 

кресло руководителя, стулья, шкаф для одежды. 

2 Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы, библиотека 

периодических изданий, наглядно-дидактические пособия для непосредственно 
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семинаров, педагогических советов, выставка 

дидактических и методических материалов для 

работы с детьми. 

образовательной деятельности, обобщённый опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, иллюстрационный материал, материалы по 

планированию, игрушки, дидактические игры, программы дошкольного 
образования, нормативно-правовые документы дошкольного образования, 

компьютеры (2 шт.), стол компьютерный, стулья, шкаф для методической 

литературы и пособий. 

3 Музыкальный зал 

Проведение утренней гимнастики, занятий по 
музыкальному развитию, открытых 

просмотров занятий, тематических досугов, 

театрализованных представлений, 
развлечений, праздников и утренников, 

родительских собраний, педагогических 

советов, мастер-классов, семинаров-
практикумов, консультативных занятий с 

родителями и воспитателями, конкурсов 

детского творчества. 

Библиотека методической периодической литературы, сборники нот, 

многофункциональная акустическая система с подсветкой, музыкальные 

инструменты для детей, цифровое пианино, мультимедийный проектор, экран, 
подборка аудиокассет, компьютерных дисков, ширма для кукольного театра, 

декорации для театра, детские стульчики, банкетки для гостей и родителей 

4 
4 Спортивный зал 

Проведение утренней гимнастики, занятий по 
физическому развитию, тематических досугов, 

спортивных мероприятий. 

Стенки гимнастические, модули для организации и хранения физкультурного 

оборудования «Мельница», стеллаж, скамейки гимнастические,  детские стульчики, 

магнитофон, обручи разных размеров, мячи разных размеров, скакалки, кистевые 
эспандеры, флажки, кегли, кольцебросы, массажные дорожки, мешочки для метания, 

мячи футбольные, мячи набивные, конусы, гимнастические палки разных размеров, 

дуги для подлезания разных размеров, тоннель для пролезания, парашют для 
проведения коллективных подвижных игр, гантели, мячики массажные, клюшки, 

падальные тренажеры, бубны. 

5 
Творческая 
мастерская 

Проведение занятий художественно-

эстетической направленности, а также, с 
использованием ИКТ, индивидуальной 

работы, мастер-классов, семинаров-

практикумов, проведение экскурсий в мини-
музей декоративно-прикладного искусства. 

Детские столы и стулья, телевизор, стеллажи для организации и хранения 

наглядных пособий, материалов для художественно-эстетического творчества, шкаф 

для хранения методической литературы и пособий., щкаф для хранения костюмов и 

атрибутов для музыкального творчества, материалы для художественно-
эстетического творчества (пластилин, краски, кисти, стаканчики для воды, скалки 

для раскатывания пластичного материала, стеки, цветная бумага, цветной картон, 

ножницы и т.д.), наглядные пособия, детская литература, плакаты, экспонаты 
декоративно прикладного искусства разных видов (хохломская роспись - самовар, 

деревянные ложки, сервиз чайный, жостовская роспись - подносы, дымковские 

игрушки, матрешки семёновской росписи, суджанская керамика, городецкая 

роспись, куклы-обереги из сена и соломы, лапти) 
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6 
Медицинский 

кабинет 

Осуществление контроля над физическим 

развитием детей, осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей, консультативно-

просветительская работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ. 

Рабочий стол, медицинский стол, холодильник, кушетка, ширма, 
манипуляционный столик, сейф, стулья, педальная урна для утилизации, 

бактерицидная лампа переносная, настольная лампа, шкаф для документов 

(медицинских карт воспитанников), справочная медицинская периодическая 
литература, ростомер, весы напольные электронные, раковина, компьютер, принтер. 

7 
Процедурный 

кабинет 
Оказание неотложной помощи, процедуры 
(вакцинации и т.д.) 

Медицинский стол, кушетка, инструментальный медицинский столик, ширма, 
педальная урна для утилизации. 

8 
Коридоры 

МБДОУ 
Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками МБДОУ и родителями. 
Информационные стенды для родителей и сотрудников, выставка творческих работ. 

9 
Групповые 

комнаты 

Занятия, совместная деятельность детей с 

детьми, самостоятельная деятельность детей. 

Столы детские, стулья детские, детская мебель для практической деятельности, 
модули для организации центров развития. Разнообразный спортивный инвентарь, 

атрибуты для спортивных игр, картотека подвижных игр. 

Календарь погоды, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, сезонный 

материал, макеты, инвентарь для трудовой деятельности, природный и бросовый 
материал. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий. 

Дидактические игры настольно-печатные игры на развитие психических функций 
- мышления, внимания, памяти, воображения Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте, экологии, 

экспериментированию.  
Различные виды театров: бибабо, пальчиковый, плоскостной, дисковый, 

кружковый и др. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская»), предметы-заместители. Напольный 
строительный материал; настольный строительный материал; пластмассовые 

конструкторы разных размеров и видов, деревянные конструкторы, напольные 

мозаики, тематический конструктор «Замок», «Крепость» (схемы, иллюстрации 
отдельных построек). Государственная и Мурманская символика (Герб, флаг, карта 

России, герб Мурманска, карта региона), наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др., предметы народно-прикладного искусства, предметы 

русского быта. 
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой, портреты 
поэтов, писателей (старший возраст), тематические выставки. 



93 
 

Оборудование, пособия и атрибутами к различным видам ИЗО-деятельности: 

бумага разного формата, разной формы, разного тона, цветной картон, ножницы с 

закругленными концами, клей-карандаш, цветные карандаши, фломастеры, краски, 
кисти, стаканчики для воды, пластилин, доски для лепки, стеки, тесто, раскраски, 

поролоновые губки, восковые карандаши, мелки, различные крупы, и др.; природный 

материал (шишки, желуди, скорлупа от грецких орехов и др.); полифункциональные 
предметы, предметы-заместители, книги и альбомы с иллюстрациями, предметы 

декоративно-прикладного искусства, салфетки для стола. 

Детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические пособия, 

магнитофон, набор аудиозаписей. 
Детские диван и кресла, столик, игрушки, способствующие расслаблению. 

Микроскоп, коллекции бумаги, семян, тканей, камней, халаты, ёмкости для 

измерения, пересыпания, хранения, земля разного состава: песок, глина, подносы, 
магниты, лупы, природный материал, бросовый материал, фонарики, трубочки и т.д. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

10 Спальные комнаты Дневной сон, гимнастика после сна. 
Спальная мебель, белье, спальные принадлежности. 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

 

11 
Раздевальные 

комнаты 

Информационно - просветительская работа с 

родителями. 

Информационный стенд для родителей, папки-передвижки с консультациями, 

стенд для выставки детского творчества, шкафчики для детской одежды, скамейки, 

выносной игровой материал для прогулок, сушильные шкафы. 

10 Участки МБДОУ 
Прогулки, наблюдения, самостоятельная, 

трудовая деятельность, НОД. 

Малые архитектурные формы для детей всех возрастных групп, теневой навес, 

горки, лесенки, песочницы. 

12 

Физкультурно-

оздоровительная 

площадка 

Проведение утренней гимнастики (лето), 

занятий по физическому развитию, 
тематических досугов, спортивных 

мероприятий. 

Футбольные ворота, баскетбольные кольца. 

 

№ Направление Организационно-педагогические условия 

1 Непрограммируемое конструирование 

1. Строительные наборы (деревянный) – 10; 

2. Напольный конструктор (крупный) – 10; 

3. Конструктор с болтовыми соединениями – 4; 
4. Магнитный конструктор – 8; 
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5. Электронный конструктор «Знаток» - 6; 

6. Конструктор Dyko – 8; 

7. Конструктор на липучках – 8; 
8. Конструктор на присосках – 4;  

9. Игольчатый конструктор – 5; 

10. Lego Duplo - 4; 
11. Lego непрограммируемый - 15; 

12. Конструктор «Город» для малышей - 5; 

13. Мягкий модульный конструктор - 5 комплектов. 

2 Интерактивные ИКТ всех направлений 

1. Интерактивная доска SMART Board SB480 – 1 шт. 
2. Проектор VIEWSONIC PS501X – 1 шт. 

3. Проекционный комплект – 2 шт. 

4. Ноутбук – 10 шт. 
5. Пианино цифровое Medeli DP 420K – 1 шт. 

6. Песочные столы с подсветкой – 6 шт. 

7.  Синтезатор Casio lk-300 – 1 шт. 

8. МФУ – 7 шт. 
9.Многофункциональная акустическая система с подсветкой – 1 шт. 

10.Мультифункциональный презентёр - 1 шт. 

11. Телевизор ЖК – 1 шт. 

3 Нейротренажеры и т.д. 

1. Координационная лестница – 2 шт.  

2. Балансировочная платформа Xboard Бильгоу – 1 шт. 

3. Балансировочная доска Рокерборд – 1 шт. 

4. Нейротренажёр «Восьмёрка» - 1 шт. 
5. Балансировочная подушка – 2 шт. 

4 Бизиборды 
1. Коррекционно-развивающая работа – 14 шт; 

2. Познавательное развитие – 2 шт. 

5 
УМК и технологии элементарного 

программирования и ФЭМП 

1. Игры Никитиных «Уникуб» - 4 шт; 
2. Цветные счётные палочки Кюизенера – 20 шт; 

3. Блоки Дьенеша – 20 шт; 

4. Математический планшет «Школа интересных наук» - 15 шт. 

6 
Технологические продукты для 

творческой самореализации детей 
1. Наборы для детского творчества – по количеству детей; 
2. Световые песочные столы - 1 
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7 

УМК, направленные на раннюю 

профориентацию, реализацию задач 
ОБЖ 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»; 
2. Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге»; 

3. К.Ю. Белая «Комплекты для оформления родительских уголков» 

8 

Психолого-педагогическое 
сопровождение, в том числе детей с ОВЗ 

(средства реабилитации) 

1. Световые песочные столы – 6 шт; 

2. Оборудование для песочной терапии (фигурные грабли, формочки, разноцветный песок и т.д.) – 6 

комплектов; 
3. Кресло-мешок для релаксации – 1 шт; 

4. Стол грифельный для рисования мелом – 1 шт; 

5. Массажное кольцо Су-джок – 15; 
6. Массажные мячики Су-джок – 15; 

7. Массажная дорожка – 2 шт; 

8. Сенсорные сортеры, игрушки – 25; 
9. Бизиборды – 14 шт. 

4.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,  

анимационных произведений для реализации Программы 

4.3.1. Примерный перечень художественной литературы53 

Возраст  Перечень художественной литературы 

От 5 

до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 
Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. 

Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

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

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» 
пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения 

                                                             
53 Пункт 33.1 ФОП ДО. 
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по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина 

Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 

Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из 
поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 

стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит 
Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки 

В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как 
я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. 

«Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», 
«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); 

Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 
Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка 

домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-

горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 
«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От 

тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 
«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян 

С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 
В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. 
А.Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи 
в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух 
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и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 

до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван 

Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника 
А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 
Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в 
сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А.  Дехтерёва), 

«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); 
Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 
Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по  

выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова 
Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 

коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 
«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и 

Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 
Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий 

зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. 

«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 
«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-
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путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 
«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со 
шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С.  «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со 
шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

4.3.2. Примерный перечень музыкальных произведений54 

 

Возраст Перечень музыкальных произведений 

От 5 лет 

до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. 
М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

                                                             
54 Пункт 33.2 ФОП ДО. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 
Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 
пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. 

нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи 

по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор 
Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 
«Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет 

до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 
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Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 
Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 
балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка»,  

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», 
муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

4.3.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства55 

Возраст Перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 

до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. 
Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой 

в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет 

цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 

до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 

«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 
«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка 

с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие 
от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге 

А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

4.3.4. Примерный перечень анимационных произведений56 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии  и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 

процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

                                                             
55 Пункт 33.3 ФОП ДО. 
56 Пункт 33.4 ФОП ДО. 
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ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Перечень анимационных произведений 

Возраст Перечень анимационных произведений 

От 5 

до 6 лет 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

B. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 
Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», 

режиссер 

В. Бордзиловский, 1974. 
Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер JI. Атаманов. 
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A.Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик,1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 
Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев,1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 
В. Полковников, 1948. 
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Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры - И. Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссеры - коллектив авторов, 1971-1973. 

От 6 

до 7 лет 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры - коллектив 

авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 
Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин,1969. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие.  
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

От 7 

до 8 лет 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 
Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США. 
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Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

4.4.  Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений  

Парциальная программа по физическому развитию детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Для спортивного зала: 

 Скамейки гимнастические, стенка гимнастическая, маты гимнастические.  

 Лестницы приставные с крючками, доски с крючками. 

 Щиты баскетбольные, веревки.  

 Мячи малые (теннисные), мячи средние, мячи большие.  

 Мешочки с песком.  

 Обручи средние и большие, палки гимнастические.  

 Шнуры, скакалки, ленты цветные, флажки трех цветов.  

 Кубики полиэтиленовые, кубы мягкие  

 Дуги для подлезания, сетка волейбольная. 

 Свистки судейские, секундомер, рулетка.  

 Мишень для метания (с изображением кругов.  

 Набор «Универсальный» спортивно-игровой.  

 Напольная лестница для бега и прыжков.  

 Мягкий боулинг (10 кеглей и 2 шара.)  

 Универсальный спортивный комплекс. 

 

Для группового помещения: 

 Стенка гимнастическая, ребристая доска.  

 Руль автомобиля, штурвал корабля и т.п.  

 Дорожки для подлезания, «Радуга» (4 элемента). 

 Мячи малые (теннисные), мячи средние, мячи большие.  

 Палки гимнастические, веревочная лестница, мешочки с песком. 

 Гимнастический мат, массажные дорожки. 

 Мелкие пособия: «летающие тарелки», обручи, кегли, ленты, флажки, шнур, кубики, бубен, скакалки. 

 Шапочки для подвижных игр. 
Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к парциальной программе физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши». - М.: ИД «Цветной мир», 2016. 
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2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. Сборник документов и 

локальных актов. — М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие ребенка в семье. Методические рекомендации. — М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
4. Бережнова О.В., Бойко В.В. Фольклорно-физкультурные праздники, досуги и развлечения в детском саду. Учебно-методическое 

пособие для педагогов. — М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

5. Бойко В.В., Бережнова О.В. 300 игр и упражнений со скакалкой для дошкольников. Учебно-методическое пособие для педагогов 
и родителей. — М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

6. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

7. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Средняя группа. Методическое пособие к программе 
«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

8. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016. 
9. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. Методическое пособие к 

программе «Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

Мой веселый звонкий мяч. Упражнения и игровые задания для дошкольников / под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: ИД 
«Цветной мир», 2017.  

10. Подвижные игры в детском саду / под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: ИД «Цветной мир», 2017. Спортивные игры в 

детском саду и семье / под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья», «Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», 

«Аквапарк» и др. 

 Подборки сюжетных картинок по всем изучаемым темам. 

 Стенд «Мы все умеем делать сами!». 

 Тематические информационные стенды: «Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная безопасность», «Транспорт», 
«Безопасность у водоемов» и др. 

 Плакаты по изучаемым темам, модель светофора, макет улицы. 

 Настольно-печатные, дидактические, игры на применение знаний о правилах безопасности. 

 Картотека литературных и музыкальных произведений, мультипликационных фильмов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей 
группе: методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. 
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3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе: 

методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе: 
методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

5. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. - СПб.: Детство-
Пресс, 2014. 

6. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа. - СПб.: Детство-

Пресс, 2014. 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», авторы А.Д. 

Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 Карточки (картинки) по темам: «Товары», «Деньги», «Список покупок», «Корзинка покупок» и др. 

 Дидактические игры по финансовой грамотности: «Денежный поток», «Монополия», «Бюджет моей семьи», «Посади огород», 
«Какие бывают доходы», «Разложите товар», «Умелые руки», «Оцени поступок», «Не ошибитесь», «Чей труд важнее?», и др. 

 Атрибуты и оборудование к сюжетно-ролевым играм: «Супермаркет», «Банк», «Кафе», «Товарный поезд» и др. 

 Атрибуты и оборудование к подвижным играм по финансовой грамотности: «Ярмарочные гуляния», «Копилка», «Король и 

работники», «Найди пару», «Коршун» и др. 

 Лэпбуки: «Деньги», «Профессии в экономике», «Банк». 

 Демонстрационный и раздаточный материал для обыгрывания различных финансовых ситуаций: фигурки людей и животных, 

машинки, макеты, изображения монет и купюр и др. 

 Атрибуты и оборудование к различным сказкам экономического содержания. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное образование как ступень системы общего 
образования: научная концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 

с.  

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 
3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с. 

4. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях детского сада // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 
2015. С. 39–41.  

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: 

«Вентана-Граф», 2015. 176 с.  

6. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 
7. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005. 256 с. 
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Рабочая программа МБДОУ г. Мурманска № 73 по реализации регионального содержания «Люби и знай свой родной край» 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Мини-музей региональной истории «Мой край». 

Предметы в мини-музее, отражающие природный мир, а также народную культуру и быт народов родного края: 

  объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи, макеты и др.);  

  картины, предметные картинки, фотографии; 

  предметы декоративно-прикладного искусства народов региона;  

  региональные игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы); 

  детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по ознакомлению с родным краем), произведения 

национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

  оборудование, пособия и атрибуты к различным играм и мероприятиям, способствующим формированию у детей краеведческих 

знаний.  

Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Старшая группа. - М.: 

Перспектива, 2009. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Младшая группа. – М.: 

Перспектива, 2008. 
3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Средняя группа. – М.: 

Перспектива, 2008. 

4. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
7. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

8. Гришина И.И., Давыденко О.И., Свинина Е.В.  Краеведение в детском саду // Образование и воспитание. – 2017.- № 5 (15). – С. 

32-32. 
9. Краеведческое воспитание дошкольников. Практическое пособие/ Под ред. Л. Н. Прохоровой. – 2-е изд., исп. и доп. – М. 2004. 

10. Лаврова Р.Л., Чеботарева И.В. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками. Методическое пособие. – 

М.: Русское слово, 2019. 

4.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
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образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства России от 21.02.2022 № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

ДОО применяет сетевые формы реализации Программы и отдельных ее компонентов, в связи с чем задействует кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 
В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и (или) учредителя. 

4.7. Режим и распорядок дня 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 
При организации режима предусмотрены: 

 оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми; 

 чередование коллективных и индивидуальных игр; 

 достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня; 

 сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 
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далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8:00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17:00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 
20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 
 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 
30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 
при организации 1 занятия после дневного сна 

 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 
не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей  3 часа в день 



110 
 

Показатель Возраст Норматив 

до 7 лет 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

Вид организации 
Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 
Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, 
организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи определяются фактическим временем 

нахождения в организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

 ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: 

 при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно; 

 при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и 

с распределением калорийности суточного рациона 30%. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ  

Холодный период года 

 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей, осмотр, гигиенические процедуры, игровая деятельность, беседы, самостоятельная деятельность  
воспитанников 

07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 

Игровая деятельность, работа в центрах развития 08:10 – 08:30 08:10 – 08:30 
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Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков),  завтрак (воспитание навыков 

самообслуживания) 
08:30 – 08:50 08:30 – 08:50 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к занятиям 08:50 – 09:00 08:50 – 09:00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 
09:00 – 09:20 

09:30 – 09:50 

09:00 – 09:25 

09:35 – 10:10 

Подготовка к прогулке (культурно- гигиенические процедуры, одевание) 09:50 – 10:10 10:10 – 10:25 

Прогулка (наблюдение за живой и неживой природой, подвижные игры, самостоятельная игровая 
деятельность) 

10:10 – 11:40 10:25 – 11:40 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 11:40 – 12:00 11:40 – 12:00 

Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков), обед (воспитание навыков 

самообслуживания) 
12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем детей, закаливающие и культурно-гигиенические процедуры 15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15:50 – 16:40 16:15 – 16:40 

Подготовка к прогулке (культурно-гигиенические процедуры, одевание), прогулка (наблюдение за живой и 

неживой природой, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность), уход детей домой 
16:40 – 19:00 16:40 – 19:00 

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность, 

утренний прием детей, утренняя гимнастика переносится на прогулку (при наличии условий). 

4.8. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. Педагоги вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия в детском саду проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Месяц Неделя Праздники и памятные даты Направление воспитания Мероприятия 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я неделя 7 января: Рождество Социальное, духовно-нравственное Развлечение «Рождественские колядки» 



112 
 

3-я неделя Зимняя олимпиада Физическое и оздоровительное Спортивные соревнования и эстафеты 

4-я неделя 27 января: День снятия блокады Ленинграда 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Музыкально-литературная композиция 

«Дети блокадного Ленинграда» 

4-я неделя 

27 января: День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста57 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое. 

Беседа о Великой Отечественной Войне 

(с презентацией). Почтение памяти всех 
погибших в годы Великой 

Отечественной Войны минутой 

молчания 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя 

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве58 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое. 

Беседа о Сталинградской битве (с 
презентацией). Рассматривание 

иллюстраций, картин и репродукций на 

тему войны. 

2-я неделя 8 февраля: День российской науки Социальное, познавательное 
Интеллектуальная викторина «Хочу всё 

знать!» 

3-я неделя 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое. 

Музыкально-литературная композиция 

«Воины-интернационалисты» 

4-я неделя 
21 февраля: Международный день родного 

языка 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое. 

Фольклорный праздник «Язык родной, 

дружу с тобой» 

4-я неделя 23 февраля: День защитника Отечества 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Спортивно-патриотический праздник 

«Зарница» 

М
а

р
т
 

1-я неделя 8 марта: Международный женский день Социальное, духовно-нравственное Праздник «Мама милая моя» 

2-я неделя Книжкина неделя 
Познавательное, социальное, 

эстетическое 

Тематический проект  

«Книжкин дом» 

3-я неделя 
18 марта: День воссоединения  

Крыма с Россией59 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Музыкально-литературная композиция 

«Крымская весна» 

4-я неделя 27 марта: Всемирный день театра Эстетическое, познавательное 
Театрализованное представление 

«Путешествие в мир театра» 

А
п

р

ел
ь

 

1-я неделя День смеха Социальное, эстетическое Развлечение «Юморина» 

                                                             
57 рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно. 
58 рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно. 
59рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно. 
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2-я неделя 12 апреля: День космонавтики Социальное, познавательное Квест «Путешествие в космос» 

3-я неделя Выпуск детей в школу 
Социальное, духовно-нравственное, 

эстетическое 
Утренник «До свидания, детский сад!» 

4-я неделя Экологическая неделя «Посади свой цветок» 
Трудовое, социальное, духовно-

нравственное 

Посадка растений, экологическая акция 

«Сохраним Землю зеленой» 

М
а
й

 

1-я неделя 1 мая: Праздник Весны и Труда Социальное, духовно-нравственное Развлечение «Встречаем Первомай!» 

2-я неделя 9 мая: День Победы 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Акция «Бессмертный полк» 

3-я неделя 
19 мая: День детских общественных 

организаций России 
Социальное, духовно-нравственное Акция «Мы – волонтёры» 

4-я неделя 
24 мая: День славянской письменности и 

культуры 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Развлечение «Откуда пришла азбука» 

И
ю

н
ь

 

1-я неделя 1 июня: День защиты детей Социальное, духовно-нравственное Праздник «Дружат дети всей планеты!» 

1-я неделя 6 июня: День русского языка 
Познавательное, социальное, 

патриотическое 

Литературный праздник «Говорим на 

русском» 

2-я неделя 12 июня: День России 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Развлечение на улице «День России» 

3-я неделя 22 июня: День памяти и скорби 
Духовно-нравственное, 

патриотическое 

Тематическое занятие «Священная 

война» 

4-я неделя Неделя профессий 
Трудовое, социальное, духовно-

нравственное, 
Тематический проект «Город мастеров» 

И
ю

л
ь

 

1-я неделя 8 июля: День семьи, любви и верности Социальное, духовно-нравственное Тематическое занятие «Моя семья» 

2-я неделя Неделя игры и игрушки 
Социальное, трудовое, духовно-

нравственное 

Изготовление игрушек в «Творческой 

мастерской». Развлечение «Игры, 

которые мы любим» 

3-я неделя Неделя музеев 
Познавательное, социальное, 

духовно-нравственное, эстетическое 
Тематический проект «Музеи России» 

4-я неделя 30 июля: Международный день дружбы Социальное, духовно-нравственное, 
Развлечение «Дружба начинается с 

улыбки» 

А
в

г
у
ст

 

1-я неделя 
Экологическая неделя  

«Защитим природу от мусора» 
Трудовое, социальное, духовно-

нравственное 
Экологический десант в лес (парк) 

совместно с родителями 

2-я неделя 12 августа: День физкультурника Физическое и оздоровительное 
Спортивный праздник «Сильные, 

смелые, ловкие!» 



114 
 

3-я неделя 
22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Праздник «Флаг России» 

4-я неделя 27 августа: День российского кино Социальное, духовно-нравственное Развлечение «Любимые мультфильмы» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 1 сентября: День знаний Социальное, познавательное Квест-игры «Буратино в гостях у ребят» 

1-я неделя 
3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны 
Социальное, духовно-нравственное 

Беседа (с презентацией) «Горькая память 

войны» 

1-я неделя 
3 сентября: День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Социальное, познавательное 

Беседа о правилах 
антитеррористической безопасности 

2-я неделя 
8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 
Социальное, познавательное Развлечение «Книжкины друзья» 

3-я неделя Неделя безопасности Социальное 
Тематический проект «Безопасная 

дорога детства» 

4-я неделя 
27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Социальное, духовно-нравственное Развлечение «Наш веселый детский сад» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 
1 октября: Международный день пожилых 

людей 
Социальное, духовно-нравственное 

Развлечение «Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

1-я неделя 1 октября: Международный день музыки Эстетическое, познавательное Творческий концерт «Юные таланты» 

1-я неделя 4 октября: День защиты животных Социальное, духовно-нравственное Акция «Братья наши меньшие» 

1-я неделя 5 октября: День учителя Социальное, духовно-нравственное 
Беседа (с презентацией) «Это важное 

слово – Учитель» 

2-я неделя Региональная неделя 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое, 

познавательное 

Тематический проект «Путешествие по 
родному краю» 

3-я неделя 
Третье воскресенье октября: День отца в 

России 

Социальное, физическое и 

оздоровительное 
Спортивный праздник «Вместе с папой» 

4-я неделя Неделя туриста 
Физическое и оздоровительное, 

социальное 
Тематический проект «Тропою туриста» 

Н
о
я

б
р

ь
 1-я неделя 4 ноября: День народного единства 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Акция «Мы едины!» 

1-я неделя 

8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 

Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Тематическое занятие «Подвиги наших 

полицейских» 
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2-я неделя Неделя здоровья 
Физкультурное и оздоровительное, 

социальное 

Тематический проект «Здоровый образ 

жизни» 

3-я неделя 18 ноября: День рождения Деда Мороза Эстетическое, социальное 
Развлечение «Подарки для Деда 

Мороза» 

4-я неделя 
Последнее воскресенье ноября: День матери в 

России 
Социальное, духовно-нравственное 

Музыкально-литературная композиция 

«Всё начинается с мамы» 

4-я неделя 
30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 
Тематический день «День 

Государственного герба России» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-я неделя 3 декабря: День неизвестного солдата 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Беседа (с презентацией) «Неизвестный 

солдат» 

1-я неделя 3 декабря: Международный день инвалидов60 Социальное, духовно-нравственное Беседа «Все мы разные, все мы едины» 

1-я неделя 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России 

Социальное, духовно-нравственное, 

трудовое 
Акция «Поможем другим людям» 

1-я неделя 8 декабря: Международный день художника Эстетическое, познавательное 
Творческая выставка рисунков «Юные 

художники» 

1-я неделя 9 декабря: День Героев Отечества 
Социальное, духовно-нравственное, 

патриотическое 

Беседа (с презентацией) «История 

праздника «День Героев Отечества» 

2-я неделя 
12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации 
Социальное, духовно-нравственное Тематическое занятие «Права ребенка» 

3-я неделя Неделя в «Мастерской Деда Мороза» Трудовое, эстетическое, социальное 
Трудовая акция «Украсим группу и 

прогулочный участок к Новому Году» 

4-я неделя 31 декабря: Новый год Эстетическое, социальное 
Новогодний праздник «В гостях у Деда 

мороза» 

 

                                                             
60 рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно. 
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