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Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» 

(далее – АОП ДО ТНР) разработана на пять лет в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

Организацией АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР, не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста 

с ТНР, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы 

дошкольной образовательной организации для обучающихся дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 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). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 



 

4  

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. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью АОП ДО 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 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 организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы для 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части адаптированной образовательной программы для обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

Обеспечивают реализацию АОП ДО парциальные программы:   

1. «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, Москва 2008 г., которые включают в себя коррекционно-образовательную 

деятельность с детьми 

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 1993 г., которые включают в себя 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей дошкольного возраста;  

3. Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское Прииртышье» 

(Л.В.Борцова, Е.Н. Гаврилова, М.В. Зенова и Т.А. Чернобай), направленная на развитие 

личности ребенка посредством приобщения его к традициям, культуре, экономике и природе 

родного края. 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Эта часть в том числе предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями города Омска.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о городе, в 

котором живут дети, через решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы);  

- знакомство со знаменитыми людьми города;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города и района, его 

символах;  
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- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, районе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной 

книге;  

- ознакомление с микрорайоном где расположен детский сад, его историей и 

достопримечательностями.  

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка:  

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек).  

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру;  

- сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки 

зрения, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка;  

- понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания;  

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей как физическое, так и 

психическое.  

- роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа для обучающихся дошкольного возраста с ТНР разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

 

1. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» (далее - Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от трех лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей для 

проведения коррекционно-педагогической работы по образовательным областям:  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

Изменения во ФГОС дошкольного образования, вступившие в силу в РФ 6 февраля 2023 

года коснулись всех разделов Стандарта. 

Теперь Стандарт – основа для разработки федеральной образовательной программы 

дошкольного образования и образовательной программы детского сада (далее – программа 
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ДОО). Содержание программы ДОО должно обеспечивать физическое и психическое развитие 

детей в различных видах деятельности, а не как раньше «развитие личности, мотивации и 

способностей детей». Образовательные области следует рассматривать как направления 

обучения и воспитания детей, а не развития и образования. 

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила существование 

специфических подходов к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад компенсирующего вида № 400» (далее - Учреждение) разработана 

педагогическим коллективом образовательного учреждения в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 с государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва (в действующей 

редакции);  

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

 с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

 с распоряжением Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях» (вместе с «Системой функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации»); 

 с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 с Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

 с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.; 

 с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32;  

 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (в действующей редакции); 

 с Положением о группах для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи БДОУ 

г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400»; 

 с Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400». 

 

Общие сведения о бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Омска 
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«Детский сад компенсирующего вида № 400» 

Полное наименование: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» 

Сокращенное название: БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» 

Структурные подразделения (филиалы) – нет. 

Адрес: Российская Федерация, 644117, г. Омск, ул. 6-я Шинная, д. 7 

Тел.: 561013 

Тел./факс: 561013 

E-mail: dou400omsk@mail.ru 

Сайт: http://ds400.omsk.obr55.ru 

Географическое положение: г. Омск, Октябрьский округ, п. 40 лет Октября 

Транспортные условия: остановка 40 лет Октября, автобус, маршрутное такси. 

Общая характеристика: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» является учреждением для детей 

дошкольного возраста с нарушением речи (ОНР (I, II, III, IV уровня), ЗРР, ФФН), с задержкой 

психического развития; с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предельная наполняемость: 130 воспитанников. Здание типовое, кирпичное, 

двухэтажное, общей площадью 1573,9 м2 

Лицензия на образовательную деятельность: бессрочно, с приложением на  

осуществление образовательной деятельности и дополнительное образование детей и взрослых 

серия А №0001800, рег. № 41 от 12.05.2012г. 

Лицензия на медицинскую деятельность: бессрочно, с правом оказания первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи; № ЛО-55-

01-002062 от 16.12.2016 г. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физич ского развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

mailto:dou400omsk@mail.ru
http://ds400.omsk.obr55.ru/
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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 ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Целью компенсирующей деятельности ДОУ по парциальной программе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи» является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи компенсирующей деятельности ДОУ: 

1. Изучить особенности развития речи у детей дошкольного возраста; 

2. Осуществить комплексное обследование с целью уточнения структуры речевого 

дефекта и его особенностей; 

3. Разработать систему коррекционно-педагогического воздействия в зависимости от 

уровня речевого развития; 

4. Развивать и коррегирвать все компоненты речи (фонетику, фонематическое 

восприятие, лексику, грамматику, связную речь) и формировать готовность ребенка 

к школьному обучению; 

5. Предупреждать вторичные нарушения; 

6. Способствовать полноценному формированию у детей с нарушениями речи 

коммуникативных навыков; 

7. Проводить просветительскую  работу с родителями, имеющих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

 

Цель и задачи парциальной программы «Омское Прииртышье» 

 Цель: 

- приобщение детей к культурному наследию Омского Прииртышья, знакомству с 

жизнью и бытом народа, его нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Задачи: 

1 Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья: 

- формировать у дошкольников представления о природе родного края; 

- формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного края; 

- воспитывать у дошкольников осознанно-правильное отношение к природе родного 

края. 

2 Введение в мир истории общественных отношений Омского Прииртышья: 

- способствовать формированию первоначальных представлений о мире социальных 

отношений; 

- содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии 

Омского Прииртышья; 

- развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, 

самостоятельно познавать ее в разных видах деятельности, используя различные способы 

познания; 

- воспитывать ценностно-смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, 

проживающим на его территории. 
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 3 Введение  в мир труда и экономии Омского Прииртышья: 

- познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с продукцией, 

выпускаемой предприятиями Омской области; 

- формировать представление о социальной значимости и содержании деятельности 

людей разных профессий; 

- продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области; 

- воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его 

труда. 

 4 Введение в мир культуры Омского Прииртышья: 

- формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края; 

- освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья; 

- развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения к 

культуре Омского Прииртышья. 

 5 Введение в мир литературы Омского Прииртышья: 

- формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона; 

- формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных, 

ценностных представлений о творчестве писателей и поэтов Омского Прииртышья; 

- обогащение жизненного опыта дошкольников лучшими образцами художественной 

литературы Омского Прииртышья; 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- развитие творческой речевой деятельности при создании собственных рассказов, 

сказок, стихов, загадок. 

 

Целью психолого-педагогической деятельности является создание условий 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения воспитания и обучения детей 

особого развития в детском саду. 

Задачи:   

1. Развивать познавательные способности детей, их творческий потенциал и 

любознательность. 

2. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов: уменьшить  

тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить эмоциональное напряжение. 

3. Способствовать коррекции нарушений внимания и гипперактивного поведения: снять 

излишнюю двигательную активность; развить умения контролировать импульсивные действия 

и произвольное внимание. 

4. Способствовать снижению вербальной и невербальной агрессии: обучить ребенка 

конструктивным поведенческим реакциям; снять мышечные зажимы; развивать позитивную 

самооценку. 

5. Развивать коммуникативные навыки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Особенности развития детей с нарушением речи, воспитывающихся в ДОУ 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы комплексное коррекционное 

воздействие было начато как можно раньше. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 

развития и формирование речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР). От того, насколько 

эффективно проводится работа в группах для детей с нарушениями речи Учреждения, зависит 

дальнейшее обучение ребенка в школе. Дети с ОНР, являясь основным контингентом групп для 

детей с нарушениями речи  Учреждения, составляют сложную, разнородную группу по тяжести 
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проявления дефекта и по природе его возникновения 

Программа Учреждения разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней), задержка речевого развития и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, 

и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов 

речевой системы. Группы для детей с нарушениями речи Учреждения посещают дети с ОНР 

разного уровня. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 
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детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня  не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 

уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
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неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 
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пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало 

 — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 
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Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти  грамматический  

образ  слова.  У  них  отмечаются  персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость),  

которые  возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 
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единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у 

всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, 

ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 

восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, 

дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического 

слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 

восприятия может быть различна. 

 фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 

«тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевы высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 
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 другие  недостатки  произношения:  звук  «р»  —  горловой,  звук  «с»  —зубной, 

боковой и т.д. 

 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 
 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;

 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
 

 затруднениях при анализе звукового состава речи.
 

 детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;
 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д.
 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 
 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;

 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;
 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;
 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера .
 

 

Общая характеристика детей с задержкой речевого развития  
Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с возрастной нормой овладение 

устной речью детьми младше 3-х лет и характеризуется качественным и количественным 

недоразвитием словарного запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у 

ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам.  

Задержка речевого развития – понятие, отражающее более медленные темпы освоения 

норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего речевого онтогенеза. Темповое 

отставание касается формирования всех компонентов речи: звуков раннего онтогенеза, словаря 

и грамматики, фразовой и связной речи. 

У детей с задержкой речевого развития сам характер речевых ошибок менее специфичен. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм множественного 

числа, наблюдается унификация окончаний родительного падежа множественного числа. У 

детей отстает от нормы объем речевых навыков, характерны ошибки, свойственные детям 

младшего возраста в процессе овладения речью. 

 Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (особенно в сфере 

фонетики), речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев является 

достаточно полноценным регулятором их поведения. У них более выражены тенденции к 

спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия 

свободного общения, что, в итоге, позволяет при ранней логопедической помощи полностью 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 
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Коррекционно-развивающая работа при задержке речевого развития при причинах 

социально-педагогического характера, в первую очередь, необходима организация 

благоприятной речевой среды, стимуляция речевого развития ребенка, правильный подбор 

речевого материала, демонстрация образцов правильной речи, «оречевление» (проговаривание) 

всех действий ребенка. 
 

Программа для детей с нарушениями речи Учреждения строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 
Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи Учреждения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использованиеадекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

 развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи в Учреждении. 
 

Программа для детей с нарушениями речи Учреждения строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи Учреждения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
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период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 

 использованиеадекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития;
 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
 

 развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.
 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи в Учреждении. 

 

1.5. Планируемые результаты и целевые ориентиры реализации АОП ДО 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 Программы 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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 

и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

повседневной речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 
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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); 

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. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
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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; 

1О) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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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.  
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

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

1О) 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, 
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экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

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). 

 

Целевые ориентиры в соответствии с парциальной программой «Омской 

Прииртышье»  

Планируемые результаты по уровням дошкольного образования, для достижения 

которых использовано региональное содержание: 

1 Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья: 

- ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и не живой 

природы родного края, знает правила поведения в ней; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать; 

- у ребенка формированы элементарные практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности по отношению к природе родного края; 

- в процессе общения с природными объектами родного края ребенок проявляет 

осознанно правильное отношение к ней; 

2 Введение в мир истории общественных отношений Омского Прииртышья: 

- у ребенка сформированы начальные знания и представления о мире социальных 

отношений (о себе, своей семье, об окружающих людях, взрослой трудовой деятельности, о 

людях, прославивших наш край); 

- у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей 

действительности (объектах, явлениях), о местности, в которой живет ребенок, об областном 

центре, об истории возникновения и развития своего города, о государственных символах 

города, региона (герб, гимн, флаг); 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей; 

- у ребенка развиты умения, позволяющие ориентироваться в социальной 



 

24  

действительности, самостоятельно познавать ее в разных видах детской деятельности, 

используя различные способы познания; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

объединяться на основе общих интересов; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты нормативными способами; 

- ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 3 Введение  в мир труда и экономии Омского Прииртышья: 

- проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей; 

- имеет представление об экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг; 

- имеет представление о содержании деятельности людей определенной профессии, о 

результатах их труда, общественной и государственной значимости; 

- различает оборудование, инструменты, технику, облегчающую труд людей; 

- имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской области, о 

том, для чего она нужна и где используется; 

- проявляет уважение к труду людей, к результатам их деятельности; 

- понимает социальную значимость и ценность труда людей; 

- умеет самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников 

(наблюдения, чтение книг, рассматривание фотографий, иллюстраций, рассказов взрослых, 

просмотр телепередач) 

 4 Введение в мир культуры Омского Прииртышья: 

- ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, 

художественной культуры Омской области; 

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

игре, изобразительной деятельности, конструировании и др.; 

- обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной и физической 

культуре Омской области; 

- знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 

- понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, в 

художественных образах, внутреннее состояние, сопереживает им; 

- дает эстетическую оценку произведениям музейного искусства, театральному 

спектаклю; 

- обладает установкой положительного отношения к бытовой, театральной, 

художественной культуре, к людям творческого труда, к спортсменам. 

 5 Введение в мир литературы Омского Прииртышья: 

- умение детей проявлять инициативу и самостоятельность при выборе литературного 

произведения для чтения и рассматривания книжных иллюстраций; 

- умение детей сопереживать неудачам и радоваться успехам литературных героев, 

адекватно проявлять свои чувства по отношению к прочитанному; 

- способность к развитию воссоздающего воображения при восприятии художественной 

литературы и сибирского фольклора; 

- умение детей выражать свои мысли по прочитанному тексту,  умение использовать 
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речь для выражения своих мыслей и построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- умение детей проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам 

по прочитанному тексту, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать причины поступков персонажей. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
, 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 ТРН, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

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 Организации 

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. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 



 

26  

динамики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития обучающихся. 

Педагогическое обследование проводится по методике Л.Н, Лавровой, И.В. 

Чеботаревой «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Система оценки индивидуального развития детей разработана с учетом содержания 

образовательных областей, видов детской деятельности, задач развития детей и в 

соответствии с целевыми ориентирами. 

Построение педагогической диагностики осуществляется с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка 

Диагностика представлена двумя уровнями: экспресс-диагностика и дополнительная 

диагностика по каждому виду деятельности и для каждой возрастной группы.  

Экспресс-диагностика достаточно кратка, не детализирована, количество 

показателей в ней минимально, но необходимо и достаточно для оценки индивидуального 

развития ребенка и объективно отражает уровень его развития. 

Дополнительная диагностика более детализирована, и количество показателей 

увеличено. Это позволяет педагогу точнее определить уровень развития ребенка в его зоне 

ближайшего развития. 

Диагностика проводится педагогом в произвольной форме на основе наблюдения за 

разными видами деятельности обучающихся (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и пр.). 

Подробный диагностический инструментарий, процедура проведения и 

диагностические карты представлены в Приложении 1. 

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 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с 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 Организации; 
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внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, 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 Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел Программы. 

2.1.Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

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

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные 

в комплексных и парциальных программах; 

Вариативная часть представленная парциальной программой «Омское Прииртышье», 

реализуется на основе принципа интеграции со всеми образовательными областями, в 

различных видах детской деятельности (См. программу «Омское Прииртышье, раздел 

методические рекомендации стр 8, 13, 17, 25, 30), педагог самостоятельно структурирует 

материал и избирает базовый вид деятельности для включения содержания программы в 

образовательный процесс, не нарушая при этом периодичность по базовому виду деятельности, 

количество и продолжительность занятий и другой деятельности детей и максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально  психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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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. 

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. 
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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, 

выолнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

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 гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТИР 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 



 

31  

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 ТИР 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 гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно развивающей работы. 

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). 
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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. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

интеграции с другими образовательными областями). 

Парциальный раздел образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлен разделом «Введение в мир истории и общественных отношений» программы 

«Омское Прииртышье».  

 

 Задачи раздела в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Вторая группа  

младшего возраста 

(3-4 года) 

Средняя группа  

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет), 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

- содействовать овладению 

детьми представлениями о 

себе, системе отношений с 

родными и близкими, 

родственных связях, взрослых 

людях и их трудовой 

деятельности; 

- развивать социальный опыт 

младших дошкольников  

 во взаимоотношениях со 

сверстниками, взрослыми; 

- воспитывать элементарные 

социальные чувства, 

способствующие развитию 

- содействовать овладению 

представлениями детей о 

многообразии профессий человека 

города и села, национальных 

традициях людей, проживающих на 

территории Омского Прииртышья; 

- расширять представления детей о 

явлениях и объектах 

Окружающей действительности; 

- развивать социокультурный 

опыт на основе морально- 

этических норм и правил поведения 

в обществе; 

- содействовать воспитанию 

- систематизировать 

представления 

детей о родном крае, 

промышленной и социальной 

инфраструктуре, его истории; 

- развивать умения, 

позволяющие 

ориентироваться в социальной 

действительности; 

- воспитывать патриотические 

чувства, способствующие 

выражению ценностно-

смыслового отношения к 

родному краю, его истории и 
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основ гуманистических 

отношений к себе, 

сверстникам, взрослым людям 

интегративных качеств личности в 

общении и взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками 

проживающим на его 

территории людям 

 

Содержание раздела «Введение в мир истории и общественных отношений Омского 

Прииртышья» представлено двумя содержательными линиями: «мир людей», «мир 

окружающей действительности». 

Вторая группа 

младшего 

возраста  

(3-4 года) 

Мир людей:  

- Я — человек (девочка, мальчик), внешние признаки отличия; - семья, родственные 

связи в семье, элементарные сведения о семейных традициях, праздниках, трудовой 

деятельности членов семьи (домашний труд); 

- отношения в мире сверстников. 

Мир окружающей действительности: 

- улица, на которой я живу; 

- общественно-бытовые здания ближайшего окружения, их назначение; 

- знакомые средства передвижения (транспорт). 

Средняя группа 

дошкольного 

возраста  

(4 -5 лет) 

Мир людей: 

- мир профессиональной деятельности людей города (села); 

- профессии членов семьи; 

- национальные традиции людей, проживающих на территории 

Омского Прииртышья (народный костюм, кухня, праздники (день города (села) и 

др.)) 

Мир окружающей действительности: 

- город (населенный пункт); 

- улицы; 

- реки как водный ресурс, отдых на реке, правила поведения на реке; 

- площади города Омска и своего населенного пункта, правила поведения в 

общественных местах; 

- социокультурные объекты областного центра и своего населенного пункта (цирк, 

дома культуры, парки и другое), правила поведения в общественных местах; 

- социобытовые объекты (магазины, парикмахерские и др.), правила поведения в 

общественных местах; 

- детские учреждения (клубы по интересам, дома творчества); 

- транспорт, многообразие, назначение, правила поведения в транспорте 

Старшая группа 

(5-6 лет), 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Мир людей:  

- профессии людей интеллектуального и творческого труда (ученые, артисты, 

музыканты, клоуны и др.); 

- знаменитые люди нашего города, населенного пункта, края (герои ВОВ и 

локальных войн, труда, музыканты и др) 

- мир увлечений людей Омского Прииртышья (хобби); 

- народные и государственные праздники (день России, день Победы и др.) 

Мир окружающей действительности: 

- история заселения населенного пункта, города, края; 

- символы населенного пункта, областного центра; 

- улицы города (населенного пункта), улицы, названные именами выдающихся 

людей, история названия улицы. Правила поведения на улицах города; 

- реки Омской области как транспортные пути. Правила поведения на реке; 

- социокультурные объекты населенного пункта (музеи, спортивно-культурные 

комплексы и др.). Правила поведения в общественных местах; 

- социобытовые объекты (медицинские учреждения, дома быта (ателье) и др.). 

Правила поведения в общественных местах; 

- детские учреждения (школы искусств, спортивные школы и др.); 

- промышленные предприятия областного центра, своего населенного пункта 

(молочные, кондитерские, обувные, трикотажные и др.) 
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2.2.2. Образовательная область «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; 

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 с 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. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) в интеграции с 

другими образовательными областями 

 

Парциальный раздел образовательной области «Познавательное развитие» представлен 

разделом «Введение в мир природы и экологии» программы «Омское Прииртышье».  

 

Задачи раздела в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Вторая группа младшего 

возраста (3-4 года) 

Средняя группа дошкольного 

возраста (4 -5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

- формировать первичные 

представления о растениях, 

животных, человеке, а также 

об объектах неживой природы 

родного края;  

- способствовать включению 

детей младшего дошкольного 

возраста в посильную 

деятельность по уходу за 

живыми существами 

ближайшего окружения; 

- способствовать развитию 

интегративных качеств личности 

(любознательность, 

жизнерадостность, активность и 

умение видеть прекрасное) в 

условиях приобщения ребенка к 

природе родного края 

- обогащать представление детей о 

своеобразии растительного и 

животного мира родного края, а 

также объектов неживой природы; 

- расширять возможности ребенка 

для вовлечения его в 

разнообразную самостоятельную 

практическую природоохранную 

деятельностью; 

- способствовать развитию 

интегративных качеств личности 

(самостоятельность, активность, 

ориентированность на 

сотрудничество) в условиях 

приобщения ребенка среднего 

дошкольного возраста к природе 

родного края 

- способствовать 

формированию 

у детей любознательности, 

познавательного интереса 

к природе родного края, 

обращать внимание детей на 

наиболее заметные (яркие) 

природные явления, 

особенности живых 

организмов; 

- формировать умение у детей 

искать информацию в разных 

источниках; 

- содействовать воспитанию у 

детей элементов 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и 

деятельности 

 

Содержание раздела «Введение в мир истории и общественных отношений Омского 

Прииртышья» представлено тремя содержательными линиями: «Географические особенности 

Омского Прииртышья», «Биологическое разнообразие» и «Охрана природы». 

 

Вторая группа 

младшего 

возраста  

(3-4 года) 

«Географические особенности Омского Прииртышья».  

Сезонные изменения родного края (времена года).  

Предметы - (объекты неживой природы): - солнце, воздух, вода; - песок, глина, 

камни, земля 

«Биологическое разнообразие».  

Объекты живой природы. Растения. Строение и признаки живого. Деревья: 

береза, ель, рябина. Кустарники: сирень, малина. Травянистые растения: 

одуванчик, ромашка, подорожник и др. Овощи и фрукты: - картофель, капуста, 

морковь, репа, огурцы, помидоры и др.; - яблоки. 

Животные.  

Особенности внешнего облика, питание, проживание, стадии 



 

37  

роста и развития.  

Классификация: звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Дикие животные: заяц, лиса, медведь и др. 

Птицы: воробей, ворона, сорока. 

Домашние животные: кошка, собака, корова, свинья. 

Домашние птицы: петух, курица, гусь. 

Насекомые: божья коровка, бабочка, стрекоза, гусеница, комар 

«Охрана природы». Бережное и заботливое отношение ребенка к растениям и 

животным из ближайшего окружения. 

Средняя группа 

дошкольного 

возраста  

(4 -5 лет) 

«Географические особенности Омского Прииртышья». 

 сезонные изменения и их влияние на живую и неживую природу и деятельность 

людей родного края; 

- природные ресурсы Омской области. Их свойства и значение для  природы и 

людей; 

- реки (Иртыш, Омь) и озера (Данилово) Омской области; 

- леса (хвойные, лиственные); 

- почва (глина, чернозем, песок) 

«Биологическое разнообразие». Объекты живой природы. Приспособление к 

среде обитания в разные сезоны года. 

Растения.  

Деревья: сосна, тополь, осина и др.  

Кустарники: шиповник, черная смородина и др.  

Травянистые растения: медуница, крапива и др. 

Овощи и фрукты: - свекла, лук, чеснок, разновидности капусты (краснокочанная, 

цветная) и др.- груша, слива. 

Ягоды: - земляника, ежевика, костяника;  

Грибы:- съедобные (опята, лисички, боровик и др.) - несъедобные (мухомор) 

Животные.  

Дикие: еж, волк, лось, белка, мышь - полевка. 

Домашние животные: лошадь, овца, коза.  

Птицы: синица, дятел, ласточка, скворец.  

-Домашние птицы: утка, индюк.  

Насекомые: муравей, пчела-медонос, кузнечик, майский жук и др.  

Обитатели водоемов. 

- рыбы: щука, карась, окунь.  

- птицы: лебедь-кликун, цапля серая и др.  

– животные –бобер;  

земноводные- лягушка сибирская 

«Охрана природы».  

Эстетическая ценность отдельных видов растений и животных; растения и 

животных надо беречь;  

- формы проявления заботливого отношения к растениям и животным родного 

края; 

 - элементарные правила поведения детей в природе ближайшего окружения 

Старшая группа 

(5-6 лет), 

подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

«Географические особенности Омского Прииртышья».  

Особенности природных зон Омской области (лес, степь, лесостепь).  

Работа с картой Омской области.  

Природные ресурсы, их свойства и значение для природы и людей.  

Реки, озера и болота (Тара, Оша, Ишим, Ик, Тенис и др.)  

Леса (смешанные, лиственные, хвойные).  

Полезные ископаемые (гипс, глина, песок, нефть, газ и др.) 

«Биологическое разнообразие».  

Объекты живой природы, их жизнь в природных сообществах: лес, луг, поле, 

водоем и др.  

Растения.  

Деревья: лиственница сибирская, ива белая и др.  

Кустарники: можжевельник, боярышник и др.  
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Травянистые растения: мать-и-мачеха, клевер, папоротник и др.  

Ягоды: клюква, брусника, черника, голубика;  

Грибы:- съедобные (груздь, сыроежка, волнушка и др.) - несъедобные (бледная 

поганка, ложные опята и др.)  

Зерновые и зернобобовые: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, кукуруза, горох.  

Животные.  

Дикие: косуля, кабан, хорек, суслик, бурундук, рысь, куница, крот и др.  

Птицы: кукушка, трясогузка, коростель, глухарь, куропатка и др.  

Обитатели водоемов. Рыбы: стерлядь, ерш, осетр, налим.  

Птицы: чайка озерная, крачка, журавль и др.  

Животные: ондатра, выдра, крыса водяная.  

Земноводные: жаба. 

Насекомые и пауки: шмель земляной, шершень обыкновенный, тарантул русский 

и др.  

Редкие и исчезающие растения и животные Омской области (знакомство с 

Красной книгой)___________ 

«Охрана природы»  

Обследование природных объектов родного края в совместной и 

самостоятельной деятельности; выявление последствий негативных воздействий 

со стороны сил природы и людей, установление их причин, поиск путей их 

устранения 

 

2.2.3. Образовательная область «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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у 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 
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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. 

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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 
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рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з 

— ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

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 
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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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

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 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. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России).
 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.
 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун —озорник— проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, пасмурно— солнечно).
 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с—ш, ж —з, л — р.
 

 Продолжать развивать фонематический слух.
 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).
 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— медвежонок—

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи.
 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.
 

 Развивать монологическую форму речи.
 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.
 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 



 

44  

концовки к сказкам.
 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения.
 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим об суждением с воспитателем и 

сверстниками.
 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.
 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.
 

 Приучать детей к самостоятельности суждений.
 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.
 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
 

словосочетания с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
 

 Грамматический строй речи.
 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.
 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.
 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).
 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.
 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.
 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.
 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
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 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.
 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
 

 Учить составлять слова из слогов (устно).
 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
 

  

Художественная литература 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

  Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным.         

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.
 

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
 

 Способствоватьформированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.
 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.
 

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
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 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
 

 Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.
 

 Продолжать знакомить с книгами.
 

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
 

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей.
 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.
 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие
 
героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
 

 Развивать у детей чувство юмора.
 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.
 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).
 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.
 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) в интеграции с другими 

образовательными областями 

 

Парциальный раздел образовательной области «Речевое развитие» представлен разделом 

«Введение в мир литературы Омского Прииртышья» программы «Омское Прииртышье».  

 

 Задачи раздела в соответствии с возрастом воспитанников 

 

- формирования у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона; 

- формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений о творчестве писателей и поэтов Омского Прииртышья; 

- обогащение жизненного опыта дошкольников лучшими образцами художественной 

литературы Омского Прииртышья; 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- развитие творческой речевой деятельности при создании собственных рассказов, 

сказок, стихов, загадок. 

 

Содержание раздела «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» представлен 

следующими содержательными линиями: «Фольклор Омского Прииртышья» и «Поэты и 

прозаики Омского Прииртышья». Реализация данного раздела начинается со второй младшей 

группы дошкольного возраста ДОУ. 
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Вторая 

группа 

младшего 

возраста  

(3-4 года) 

«Поэты и прозаики Омского Прииртышья» 

Башкатов Николай. Старичок-пуховичок. Осень. Метаморфоза. Ласковый 

будильник. Кудрявый бычок. Фонари на ёлке. Эльвира Рехин. Подружились мы с 

котом. Про ежа. Почемучка. Огуречик. Игорь Егоров. Пароход. Тюлень. Солнышко. 

Паучок. Николай Трегубое. Уле Чижовой. Наталья Лисина. Геннадий Давыдов. 

Устала? Людмила Коновалова. «Запоёт зарянка». 

«Фольклор Омского Прииртышья» 

«Водичка, водичка...», «Расти, коса, до пояса...», «-Ладушки, ладушки...», «Сорока-

ворона...», «Идет коза рогатая...», «Кисонька-мурысенька..», «Заинька, войди в сад..-», 

«Та-ра-ра! Та-ра-ра! На лугу стоит гора...», «Пошёл котик по дорожке, Купил 

Машеньке сапожки...», «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт..», «Ходит конь по 

бережку, Вороной по зелёному...», «Гуси вы, гуси, красные лапки!...», «На дубочке, 

на дубочке. Тут сидят два голубочка..», «Сидит белка на тележке, продает она 

орешки...», «Улитка, улитка! Покажи свои рога...», «Ты, мороз, мороз, мороз, не 

показывай свой нос!...», «Уж ты зимушка-зима, ты с морозами пришла...», «Как по 

снегу, по метели трое саночек летели.. », «Купим сыну валенки, наденем на 

ноженьки...», «Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок...», «Шапка да 

шубка...», «Наша Маша маленька, на ней шубка аленька...», «Дождик, дождик, 

посильней - Будет травка зеленей..», «Дождик, дождик, поливай — будет хлеба 

каравай...», «Радуга- дуга, подавай дождя!..», «Дождик, дождик, не дожди!...», 

«Дождик, дождик, полно лить...», «Радуга-дуга, не давай дождя...», «Солнышко, 

солнышко, выгляни в оконышко!...», «Дождик, дождик, пуще! Дам тебе гущи...», 

«Дождик, лей, лей, лей на меня и на людей...», «Катя, Катя маленька, 

Катенька удаленька...», «Большие ноги шли по дороге...», «Идёт котик по лавочке 

ведёт кошечку за лапочки...», «Киска, киска, киска, брысь! На дорожку не садись...», 

«Трушки ту-тушки! Пекла бабка ватрушки...», «Мели, мели мельница, мели, мели, не 

ленися!..», «В печи калачи, как огонь горячи...», «На столе витушки, на столе 

витушки...», «Кот на печку пошёл, горшок каши нашёл...», «Ладушки, ладушки, 

испечём ладушки...», «Якова жена калачи пекла...», «Люли, люли, люленьки, 

прилетели 

гуленьки...», «Ай, ту-ту, ай, ту-ту, вари кашку круту...», «Не плачь, не плачь — куплю 

калач, не плачь, дорогой, куплю другой...», «У киски боли, у собачки боли...», 

«Придет киска не спеша, и погладит 

малыша...», «Ах, кокля-мокля, глазоньки промокли...», «Еду-еду к бабе, к деду, на 

лошадке в красной шапке...», «Поехали, поехали, с орехами, с орехами...», «Едем-

едем на лошадке по дорожке гладкой-гладкой...», «Две собачки у порога нам сказали 

очень строго...», «Поехали с орехами, на 

бочке, на бочке...», «Пришел медведь к броду...». Коновалова Людмила. 

Считалочка «Заяц серый, куда бегал?». 

«Фольклор Омского Прииртышья» 

Заклички Жаворонки! Башкатов Николай. Считалка «Раз арбуз, два арбуз...». 

Загадки «С бережка на другой..», «Шубу сшил себе зверёк...», «Шляпа да ножка...», 

«Железный гусь...», «Набирает воду в нос...», «У зверюшки-попрыгушки...», «У 

порхающих цветков...», «Жмутся к тёплой кочке.. », «На горку — с нами..», «Что за 

птица из металла...», «Гнутся, вьются, как ужи...», «Радость — прыг, радость — 

скок...», «Запрыгал меж кочек...», «Запрыгал меж кочек...», «Взять цветок я захотел... 

», «От него нельзя укрыться...», «Отгадать, мой друг, попробуй...», «Одна для 

другой...», «Ему лишь стоит подмигнуть...», «Две антенки на макушке...». Игорь 

Егоров. Загадки. «Задирает длинный нос..», «Этот зайчик не простой, Этот зайчик — 

золотой'....», «Щёткой чистят нам носы...». Небылицы. «Ехала деревня...», «Вы 

послушайте, ребята...», «Из-за леса, из-за гор...», «Тимошка в лукошке...», «Из-за 

леса, из-за гор, Едет дедушка Егор. Сам на кобылке...». Эльвира Рехин. 

Считалочка. «Мышка, мышечка, мышок...». 

Средняя 

группа 

дошкольного 

возраста  

(4 -5 лет) 

«Поэты и прозаики Омского Прииртышья» 

Николай Березовский. Автопортрет. Лето. Света— нета. Мечты. Николай Седов. 

Грачи. Николай Башкатов. Скворцы — весенние певцы. Весна. Находчивый. По 

берёзовым лесам... Предзимье. Людмила Коновалова. Огуречик. Помидор. 
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Колокольчик. О грибах. Груздь. Лисички. Боровик. 

Опята. Николай Трегубое. Грибы. Пчелка. Эльвира Рехин. «Брат забыл...», «У меня 

забавный друг...». Радостный мальчик. «Как-то гном бродил в лесу..», «Это что за 

дикий конь...», «Мы — дятлы. Мы честно трудились вчера...». «Сытный го д.,.». «Жук 

жуку жужжит с утра: «На работу нам пора 

». Цветной кузнечик. «Непоседа воробей учит хитрости детей...» Наталья Лисина. 

«Плакала Наташа...». Татьяна Яковлева. Веселые жуки. Переполох в лесу. Пауки — 

щекотуны. Игорь Егоров. Похолодало. Татьяна Ларина. Подарок. Стрижка. Т. 

Белозёров. Заколдованная роща. Н. Павлов. Мышонок заблудился. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

«Фольклор Омского Прииртышья» 

Башкатов Николай. Считалки «Куковали две кукушки...» Играем в прятки. Загадки. 

Скороговорки. Т. Белозеров. Загадки. Скороговорки. Небылицы «Я видел 

подснежник в осеннем лесу...» Николай Березовский. В поход! (загадки). Эльвира 

Рехин. Считалка« Жаба-кубышка...» 

«Поэты и прозаики Омского Прииртышья» 

Вероника Шелленберг. Зимняя песенка. Николай Березовский. Художник. Не 

страшно! Пескарь. Бобик-пограничник. Небылицы. Сосиски для киски. Грибы. Жили-

были. Зимовой. Не страшно! Косточка. Дружба. Пескарь. Николай Башкатов. 

Весенний день. Приход весны. Ключ от счастья. Снеговик. Николай Трегубое. 

Боровик. Лодка. «Луна на воде в затоне...». Рыбак. Татьяна Яковлева. Лягушка. 

Одуванчик. Считалочка «Мама на кухне варила вареники...» Наталья Лисина. Про 

птичку. Людмила Коновалова. «Первая проталинка...». Эльвира Рехин. Малиновый 

праздник. Серебряный стишок. «На лавке, на спинке. Рогатый жучок...» Отважные 

пилоты. Лягушки. Считалка «Мышка, мышечка...». Сердитый лев. Шутливые облака. 

Петушок. Шампиньоны. Часы. Еж. Цветной кузнечик. «Мы — дятлы...». Глобус. 

Петух. «Как по щучьему веленью...» Татьяна Ларина. Снегирь. Матрёшка. Евгений 

Асташкин. Прялочка. Владимир Макаров. В зимнем государстве. Кот — воркот. 

Мир зеленый. Художник. Цветная земля. Тимофей Белозёров. Берёза. Лесной 

генерал еж. Татьяна Четверикова. В деревне. Жук. Агроном. Тишина. Владимир 

Макаров. В зимнем государстве. Кот-воркот. Мир зеленый. Художник. Мария 

Березовская. Полезные советы. Маргарита Удовиченко. Наш двор. Одуванчики 

цветут. Я у солнышка спросила. Радуга. Не спорьте с глубиной. Васильковый лужок. 

Колокольчик. На лугу. Зернышко. Утки. Стрекоза. Нас она не стала ждать. Все 

работают у нас. Праздник. Бабушка. Мы выпускники. Асташкин Евгений. Лишний 

цыпленок. С кем поведешься. Башкатов Николай. Голубятник. Праздник. Ничейная 

лодка. Пальма. «Сынок». Часики. Тимофей Белозёров. Маленькие рассказы. 

Жаворонки. Смелая птица. Как медведица рыбу ловила. Петух. Сладкая клюква. 

Уличный фонарь. В осеннем лесу. Гусиная месть. 

 

2.2.4. Образовательная область «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. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
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творческой деятельности. 

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: 

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 непрерывной 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. 

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 с 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

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 
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умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) в 

интеграции с другими образовательными областями 

Парциальный раздел образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлен разделом «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» программы «Омское 

Прииртышье».  

 

 Задачи раздела в соответствии с возрастом воспитанников 

-  Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

- развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения к 

культуре Омского Прииртышья. 

 

Содержание раздела «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» представлен 

следующими содержательными линиями: «Архитектура, театры, музеи, изобразительное 

искусство Омского Прииртышья», «Изобразительное искусство Омского Прииртышья», 

«Быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья», «Спортивные традиции и 

достижения Омского Прииртышья». 

   

Раздел программы «Архитектура, театры, музеи, изобразительное искусство Омского 

Прииртышья» реализуется в старшей и подготовительной группах.   

Возрастная группа Архитектурный облик 

города Омска 

Театральная жизнь 

Омского Прииртышья 

Музеи Омского 

Прииртышья 

 

Старшая группа 

 Театр куклы, актера, маски 

«Арлекин». История 

театра. Внутренняя 

архитектура. Театральная 

деятельность  актеров 

Краеведческий музей. 

История 

возникновения музея. 

Основные экспозиции 

музея. Формы работы 

музея. Музей — детям 

Подготовительная 

группа 

Промышленно-

гражданская 

архитектура: Омская 

крепость. 

Тарские ворота, 

гауптвахта, 

дом коменданта, 

городская 

дума, управление 

Омской 

железной дороги, 

Театр юного зрителя. 

Омский 

академический театр 

драмы. 

Музыкальный театр. 

История 

театров. Театральная 

деятельность 

актеров. Театр детям. 

Гастрольная деятельность. 

Шефская работа артистов. 

Омский областной 

музей 

изобразительного 

искусства им. М.А. 

Врубеля. 

Литературный 

музей им. Ф.М. 

Достоевского. 

Сибирский 

культурный центр. 

Художественные 
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библиотека 

им. А.С. Пушкина. 

Храмовая архитектура: 

Никольский собор, 

Успенский 

собор, Собор Рождества 

Христова 

Жанровая направленность 

репертуара. 

Молодые театры Омска. 

Северный 

государственный 

драматический театр 

музеи г. Омска. 

История 

возникновения музея. 

Основные экспозиции 

музея. Формы работы 

музея. Музей — детям 

Раздел программы «Изобразительное искусство Омского Прииртышья» реализуется в  

младшем дошкольном возрасте (2-3 года), среднем дошкольном возрасте (3-4 года), старшем 

возрасте (5-7 лет). 

Младший дошкольный возраст 

Гунин А.А. Мишуткины игрушки Натюрморт Живопись 

Гунин А. А. Натюрморт с фруктами Натюрморт Живопись 

Поздняков Н.В. Груши Натюрморт Живопись 

Поздняков Н.В. Идеальная пара Натюрморт Живопись 

Поздняков Н.В. Натюрморт с капустой Натюрморт Живопись 

Поздняков Н.В. Натюрморт с яблоками Натюрморт Живопись 

Средний дошкольный возраст  

Агафонов О.В. Рожь Пейзаж ландшафтный Живопись 

Белов К.П. Иллюстрации (Ершов Конек-горбунок) Книжная графика Живопись 

Белов К.П. Родные поля Пейзаж ландшафтный Живопись 

Гунин А. А. Осень Пейзаж ландшафтный Живопись 

Гунин А. А. Зимняя дорога Пейзаж ландшафтный Живопись 

Гунин А.А. Натюрморт с васильками Натюрморт Живопись 

Гунин А.А. Холодный дождь Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Дети солнца Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Июль Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Лилии и розы Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Маки Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Пионы Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Ромашки Натюрморт Живопись 

Думская И.А. Ирис Натюрморт Живопись 

Заозерский В.Г. В конце лета Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Зимний день Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Осенняя распутица Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Осень у реки Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Осенью Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Пора листопада Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Просёлочная дорожка Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Тёплый сентябрь (Протока реки Иртыш) Пейзаж ландшафтный 

Живопись 

Заозерский В.Г. Цветы и фрукты Натюрморт Живопись 

Заренков С.В. Маки Натюрморт Живопись 

Заренков С.В. Рябина Натюрморт Живопись 

Козлов П.А. Лежат себе Натюрморт Живопись 

Козлов П.А. Лилии Натюрморт Живопись 

Козлов П.А. Пейзаж Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов C.J1. Верховье Оми Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Весна. Парк Сельхозинститута Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Моя Сибирь Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. На дальней станции. Омская область Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Светит и греет (осенний лес в пригороде Омска) Пейзаж ландшафтный 

Живопись 
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Корытов С.Л. Сибирская деревенька Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Старица Иртыша. Большекулачье Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Чернолучье Пейзаж ландшафтный Живопись 

Краснопёрое А.Ф. Ромашки Натюрморт Живопись 

Краснопёрое А.Ф. Сирень Натюрморт Живопись 

Леушин А.С. Кукла Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Август Пейзаж ландшафтный Живопись 

Олейников Ю.П. Гладиолусы Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Осенний букет Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Подснежники Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Роза Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Сирень на окне Натюрморт Живопись 

Осипцов В.В. Вечерний Иртыш Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Лето Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Солнечная дорожка Пейзаж ландшафтный Живопись 

Старший дошкольный возраст  

Агафонов О.В. Золото осени Пейзаж лесной Живопись 

Агафонов О.В. Осень Пейзаж лесной Живопись 

Агафонов О.В. Июль. Сосновый бор Пейзаж лесной Живопись 

Агафонов О.В. Осенний хрусталь Пейзаж лесной Живопись 

Агафонов О.В. Первый лёд Пейзаж водный Живопись 

Агафонов О.В. Август. Скоро осень Пейзаж ландшафтный Живопись 

Агафонов О.В. Дыхание осени Пейзаж ландшафтный Живопись 

Агафонов О.В. Осенняя мелодия Пейзаж ландшафтный Живопись__ 

Агафонов О.В. После дождя Пейзаж ландшафтный Живопись 

Агафонов О.В. У омута Пейзаж водный Живопись 

Аксентищева Т.В. Утки Жанровая живопись Живопись 

Аксентищева Т.В. Дом на набережной Пейзаж городской Живопись 

Аксентищева Т.В. Мостик Пейзаж ландшафтный Живопись 

Белов К.П. Родные поля Пейзаж ландшафтный Живопись 

Белов К.П. Автопортрет Автопортрет Живопись 

Белов К.П. Иллюстрации (Белозеров Т.М. На нашей реке)  

Книжная Живопись 

Белов К.П. Иртыш Пейзаж водный Живопись 

Белов К.П. Лесосплав на Иртыше Жанровая живопись Живопись 

Белов К.П. Половодье на Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Белов К.П. Портрет отца Портрет мужской Живопись 

Белов К.П. Прииртышье Пейзаж ландшафтный Живопись 

Белов К.П. Пристань Березово Жанровая живопись Живопись 

Белов К.П. Село моей юности Пейзаж ландшафтный Живопись 

Белов К.П. Собор в старом Омске Пейзаж городской Живопись 

Буянов В.Г. Летят перелетные птицы... Жанровая живопись Живопись 

Буянов В.Г. Первый снег Пейзаж сельский Живопись 

Буянов В.Г. Первый снег на Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Буянов В.Г. Рысак Жанровая живопись Живопись 

Буянов В.Г. Сибирские казаки Жанровая живопись Живопись 

Владимиров С.Н. Вдоль забора Пейзаж городской Живопись 

Владимиров С.Н. На тот берег Пейзаж ландшафтный Живопись 

Владимиров С.Н. После дождя Пейзаж городской Живопись 

Владимиров С.Н. После снегопада Пейзаж городской Живопись 

Владимиров С.Н. Рождественский вечер Пейзаж городской Живопись 

Владимиров С.Н. Старый клен. Осень в Омске Пейзаж городской Живопись 



 

54  

Владимиров С.Н. У тихой речки Пейзаж ландшафтный Живопись 

Владимиров С.Н. Цыганская сирень Натюрморт Живопись 

Владимиров С.Н. Чёрный пёс Пейзаж городской Живопись 

Врубель М. А. Царевна Лебедь Жанровая живопись Живопись 

Врубель М.А. Автопортрет Автопортрет Живопись 

Врубель М.А. Девочка на фоне персидского ковра Портрет детский Живопись 

Врубель М.А. Маргарита Портрет женский Живопись 

Врубель М.А. Натюрморт. Художественные принадлежности автора 

Натюрморт Живопись 

Гунин А.А. Осень Пейзаж ландшафтный Живопись 

Гунин А.А. Зимняя дорога Пейзаж ландшафтный Живопись 

Гунин А.А. Натюрморт с васильками Натюрморт Живопись 

Гунин А.А. Омск, улица Ленина Пейзаж городской Живопись 

Гунин А.А. В подсолнухах Портрет детский Живопись 

Гунин А.А. Ветка с яблоками Натюрморт Живопись 

Гунин А. А. Девочка с зонтиком Портрет детский Живопись 

Гунин А.А. Детство Портрет детский Живопись 

Гунин А.А. Качели Портрет детский Живопись 

Гунин А.А. Лесной букет Натюрморт Живопись 

Гунин А.А. На осенних качелях Портрет женский Живопись 

Гунин А.А. Сирень Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Вот и осень Пейзаж сельский Живопись 

Демиденко С.В. День города Пейзаж городской Живопись 

Демиденко С.В. Дождь над Любинским Пейзаж городской Живопись 

Демиденко С.В. Дыхание осени Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Ласковый свет Пейзаж ландшафтный Живопись 

Демиденко С.В. Листопад Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Проливной Пейзаж городской Живопись 

Демиденко С.В. Серия Времена года — Весна Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Серия Времена года — Зима Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Серия Времена года — Лето Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Серия Времена года — Осень Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Сосны Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Утренний свет в лесу Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Багрянец Пейзаж ландшафтный Живопись 

Демиденко С.В. К зиме Пейзаж архитектурный Живопись 

Демиденко С.В. Лета конец Пейзаж городской Живопись 

Демиденко С.В. Лилии Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Оттепель Пейзаж городской Живопись 

Демиденко С.В. Первая зелень Пейзаж лесной Живопись 

Демиденко С.В. Пион декоративный Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Соцветие солнца Натюрморт Живопись 

Демиденко С.В. Тишина Пейзаж ландшафтный Живопись 

Демиденко С.В. Утренний свет Пейзаж лесной Живопись 

Думская И.А. Букет цветов Натюрморт Живопись 

Думская И.А. Ирисы Натюрморт Живопись 

Думская И.А. Март. Станция Входная Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Начало весны Пейзаж лесной Живопись 

Заозерский В.Г. В конце лета Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. Дом столяра Пейзаж сельский Живопись 

Заозерский В.Г. Зимний день Пейзаж ландшафтный Живопись 

Заозерский В.Г. С прогулки Пейзаж городской Живопись 
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Заозерский В.Г. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко 

Портрет мужской Живопись  

Заозерский В.Г. Девочка с васильковыми глазами Портрет детский Живопись 

Заозерский В.Г. Драмтеатр зимой Пейзаж городской Живопись 

Заозерский В.Г. Женский портрет Портрет женский Живопись 

Заозерский В.Г. Модница Портрет детский Живопись 

Заозерский В.Г. Папа с дочкой Портрет семейный Живопись 

Заозерский В.Г. Уголок старого Омска Пейзаж городской Живопись 

Заозерский В.Г. Успенский собор в Омске Пейзаж архитектурный Живопись 

Заозерский В.Г. Художник С. Ларин Портрет мужской Живопись 

Заренков С.В. В яблоневом саду Портрет детский Живопись 

Заренков С.В. Дети Портрет социальный Живопись 

Заренков С.В. На рыбалке Портрет семейный Живопись 

Козлов П.А. Анастасия Портрет женский Живопись 

Козлов П.А. Натюрморт с розой Натюрморт Живопись 

Козлов П.А. Портрет девушки (фрагмент) Портрет женский Живопись 

Корытов С.Л. Березы. Московка-2 Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. За городом. Весна Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Моя Сибирь Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. На дальней станции. Омская область Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Октябрь. Прозрачный лес (Пригород Омска) Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Осеннее солнышко Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Осень в Подгородке. Омск Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Светит и греет (осенний лес в пригороде Омска) Пейзаж ландшафтный 

Живопись 

Корытов С.Л. Сибирская деревенька Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Сибирские морозы (Омская область) Пейзаж сельский Живопись 

Корытов С.Л. Сосновый бор (Омская область) Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Берег правый. Река Иртыш Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Зеленый Остров. Зимний пляж Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Кленовая аллея. Омск Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Озерко за бетонкой под Омском Пейзаж водный Живопись 

Корытов С.Л. Озеро Разлив. Зима Пейзаж водный Живопись 

Корытов С.Л. Озеро Разлив. Тюкалинск Омской области Пейзаж водный Живопись 

Корытов С.Л. Осенние березы Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Осинник Пейзаж лесной Живопись 

Корытов С.Л. Река Иртыш. Левый берег. Омск Пейзаж водный Живопись 

Корытов С.Л. Река Иртыш. Протока Пейзаж ландшафтный Живопись 

Корытов С.Л. Река Омь. Верховье Пейзаж водный Живопись 

Корытов С.Л. Река Омь. Лето Пейзаж ландшафтный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Деревенская улочка Пейзаж сельский Живопись 

Краснопёров А.Ф. Лёд прошел Пейзаж водный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Ледоход на Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Лодки на берегу Иртыша Пейзаж водный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Среди хлебов Пейзаж ландшафтный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Утро в деревне Пейзаж сельский Живопись 

Краснопёров А.Ф. Вечерняя заря Пейзаж ландшафтный Живопись 

Краснопёров А.Ф. Первый снег Пейзаж ландшафтный Живопись 

Кукуйцев В.В. Березки Пейзаж лесной Живопись 

Кукуйцев В.В. Из окна мастерской. Омск Пейзаж городской Живопись 

Кукуйцев В.В. Натюрморт с ромашками Натюрморт Живопись 

Кукуйцев В.В. Осень в Прииртышье Пейзаж ландшафтный Живопись 



 

56  

Кукуйцев В.В. Пионы Натюрморт Живопись 

Кукуйцев В.В. Прииртышье Пейзаж ландшафтный Живопись 

Леушин А.С. Натюрморт с виноградом Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Август Пейзаж ландшафтный Живопись 

Олейников Ю.П. Деревенский полдень Пейзаж сельский Живопись 

Олейников Ю.П. На высоком берегу Пейзаж водный Живопись 

Олейников Ю.П. Омка. Март Пейзаж водный Живопись 

Олейников Ю.П. Осенний букет Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Прекрасная пора Пейзаж лесной Живопись 

Олейников Ю.П. Роза Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Туманное утро Пейзаж лесной Живопись 

Олейников Ю.П. Автопортрет Автопортрет Живопись 

Олейников Ю.П. Бабушка Портрет женский Живопись 

Олейников Ю.П. Натюрморт с фруктами Натюрморт Живопись 

Олейников Ю.П. Тишина Пейзаж водный Живопись 

Осипцов В.В. В заповедном парке Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Зеркало сентября Пейзаж водный Живопись 

Осипцов В.В. Рассвет на Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Осипцов В.В. В березовом лесу Пейзаж лесной Живопись 

Осипцов В.В. Весна Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Осенний парк Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Парк Пейзаж ландшафтный Живопись 

Осипцов В.В. Предчувствие марта Пейзаж ландшафтный Живопись 

Поздняков Н.В. Натюрморт со стеклом Натюрморт Живопись 

Поздняков Ю.С. В затоне Пейзаж водный Живопись 

Поздняков Ю.С. На Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Поздняков Ю.С. Омск. Никольский проспект Пейзаж городской Живопись 

Поздняков Ю.С. Осень в городе Пейзаж ландшафтный Живопись 

Поздняков Ю.С. Пейзаж Пейзаж ландшафтный Живопись 

Поздняков Ю.С. Первый снег Пейзаж городской Живопись 

Поздняков Ю.С. Сосны Пейзаж лесной Живопись 

Поздняков Ю.С. Сухое дерево Пейзаж лесной Живопись 

Полищук А. Июльский букет Натюрморт Живопись 

Полищук А. Любинский проспект. Утро... Пейзаж городской Живопись 

Полищук А. Подсолнух Натюрморт Живопись 

Полищук А. Розы на зимнем окне Натюрморт Живопись 

Полищук А. Стога Пейзаж ландшафтный Живопись 

Севернюк В.М. Лес Пейзаж лесной Живопись 

Сибиряков В.Н. Осенний двор Пейзаж сельский Живопись 

Сибиряков В.Н. Зимняя тишина Г рафика ландшафтная Живопись 

Сибиряков В.Н. Любимый дворик Пейзаж сельский Живопись 

Сибиряков В.Н. Март Пейзаж ландшафтный Живопись 

Сибиряков В.Н. Мостик Графика ландшафтная Живопись 

Сибиряков В.Н. Разлив на Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Сибиряков В.Н. Ржаное поле Г рафика ландшафтная Живопись 

Сибиряков В.Н. Сирень Натюрморт Живопись 

Третьяков Н.Я. Автопортрет, 1953 Портрет мужской Живопись 

Третьяков Н.Я. На Иртыше Пейзаж водный Живопись 

Третьяков Н.Я. Омск, 1970 Пейзаж городской Живопись 

Третьяков Н.Я. Сибирячка Портрет женский Живопись 

Хабибулина Г.Н. Закат на Иртыше, 2007 Пейзаж водный Живопись 

Хабибулина Г.Н. Натюрморт с персиками Натюрморт Живопись 
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Хабибулина Г.Н. Ранняя осень Пейзаж ландшафтный Живопись 

Хабибулина Г.Н. Старый храм Пейзаж исторический Живопись 

Хабибулина Г.Н. Тихий уголок Пейзаж ландшафтный Живопись 

 

Содержательная линия «Быт и прикладное творчество жителей Омского 

Прииртышья» включает сведения о разнообразии и отличительных особенностях быта и 

прикладного творчества жителей региона. 

Жилище сибиряков. Основные особенности интерьера домов жителей Омской области. 

Внешний вид дома. Внутреннее устройство дома. Предметы быта. 

Одежда жителей Омского Прииртышья. Особенности женской и мужской сибирской 

одежды. Праздничный костюм сибиряков. Сибирские шали. 

Рукоделие жителей Омского Прииртышья. Традиционные виды рукоделия народов 

Западной Сибири. Способы художественной обработки материалов, традиции края, орнаменты. 

Ручное ткачество. Вышивка. 

Ремесла Омского Прииртышья. Способы художественной обработки древесины, 

характерные для Сибири (резьба и роспись). Сибирский орнамент. Гончарное производство. 

Способы художественной обработки металла, характерные для Сибири (тиснение, гибка, резка, 

опиливание). Сибирский орнамент. Народные ремесла (ковка, штамповка, литье). 

 

В содержательной линии «Спортивные традиции и достижения жителей Омского 

Прииртышья» представлены сибирские подвижные игры, традиции, выдающиеся спортсмены, 

прославившие регион. Материал этой содержательной линии реализуется в качестве 

самостоятельных игр и упражнений, а также интегрировано может быть включен воспитателем 

в образовательную деятельность.  

Возраст 

детей 

Подвижные 

игры 

Спортивные традиции Спортивные 

достижения 

Младший 

(2-4 года) 

«Все домой», 

«Зеркало», «В 

подкидыш», «В 

перевертыши», 

«Капуста», «В 

ушки», «Ой 

заиньке не куда 

выскочить», 

Воробьи — 

вороны», 

«Кыш, 

воробей», 

«Ходит 

палочка по 

кругу» 

  

Средний 

(4-5 лет) 

«Дед Мазай», 

«В чижика», 

«Все домой», 

«Зеркало», «В 

подкиды», «В 

перевертыши 

», «Капуста», 

«В ушки », «Ой 

заиньке не куда 

выскочить», 

«Воробьи — 

Сибирский марафон, хоккейная 

команда 

«Авангард», школа художественной 

гимнастики 

Спортивные 

достижения 

Омских чемпионов: 

Е. Канаева, И. 

Чащина 

(художественная 

гимнастика); 

хоккеисты 

клуба «Авангард» 
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вороны», 

«Кыш, 

воробей», 

«Ходит 

палочка по 

кругу» 

Старший 

(5-7 лет) 

«Растяпа», 

«Номера», 

«Метелица», 

«Мельница», 

«Я по горке 

шла», 

«Завирушки», 

«Веселая 

ткачиха», 

«Золотые 

ворота », 

«Селезень», 

Снежный 

ком», «Шишки, 

желуди, 

орехи», 

«Лиса», 

«Чурилки» 

Работа Омского областного 

специализированного 

спортивного центра параолимпийской 

подготовки; традиционный турнир по 

художественной гимнастике 

«Сибирские 

ласточки»; велосипедные гонки «Тур 

надежд»; Областной фестиваль 

женского спорта «Сибириана»; 

Рождественский полу- 

марафон; областной сельский 

спортивнокультурный «Праздник 

Севера», областные соревнования по 

художественной гимнастике; областной 

сельский спортивнокультурный 

праздник «Королева спорта»; 

Сибирский международный марафон; 

Кубок Губернатора Омской области по 

хоккею 

Спортивные 

достижения 

омских чемпионов:  

Блинов В. (хоккей); 

Чащина И., 

Шугурова Г., 

Канаева Е. 

(художественная 

гимнастика); 

Романова Я. 

(биатлон); Сырьева 

О. 

(легкая атлетика); 

Тищенко 

А. (бокс); Фоменков 

А. (плавание); 

хоккеисты Омского 

«Авангарда» 

 

2.2.5.Образовательная область «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 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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). 

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  моторнодвигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТИР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
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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: 
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. 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

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

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) в интеграции с другими 

образовательными областями 

Парциальный раздел образовательной области «физическое развитие» представлен 

содержательной линией «Спортивные традиции и достижения раздела «Введение в мир 

культуры Омского Прииртышья» программы «Омское Прииртышье» и реализуется 

интегрировано в занятиях в других областях развития, а также в режимных моментах.  

 

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

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы обучающихся с ТНР, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды 

игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно ролевая игра, театрализованная игра, 

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

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и 

(или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Формы, средства и методы реализации образовательных областей 
 Формы образовательной деятельности 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей 

 Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Чтение 

Наблюдение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятия 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (и на прогулке тоже) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 
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Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Занятия (рисование, аппликация,  

художественное конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 
Методы: 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 придумывание сказок; 

 беседы на этические темы; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

Развитие мышления, памяти и внимания: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- занятия на развитие логики; 

- развивающие игры. 

Развитие любознательности, познавательной мотивации: 

- элементарный анализ; 

- сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Развитие эмоциональной активности: 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Развитие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- беседа. 

Коррекция и уточнение детских представлений: 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (речевое развитие) 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (художественно-

эстетическое развитие) 

Формы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

- Игры  
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- Праздники 

- Развлечения  

- Литературные, музыкальные вечера  

- Фольклорные посиделки  

- Детские концерты  

- Театральные представления  

- Музыкальные сказки  

- Игры-забавы  

- Викторины  

- Конкурсы 

- Экскурсии  

- Выставки 

Методы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 

- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого; 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности - 

показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

Средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

- общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

- ознакомление детей с творчеством; 

- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность. 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (физическое развитие) 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- физкультурные занятия;  

- физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные 

и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями);  

- активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, 

туристические походы); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей;  

- работа с семьей. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 
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Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды:  

характер взаимодействия с педагогическим работником;  

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
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работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

1О. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Формы образовательной деятельности по разделу «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Парные  

Методы и приёмы работы  



 наблюдение 

Чтение художественной 

литературы  

о-ролевая игра  

 

 

рассказов на тему  

 

 

 

выбора  

-диалоги  

занятие  



Совместная с воспитателем 

игра  

игра  

 

детьми  

 

фотоальбомов  

 

 

 

 



Совместная со сверстниками 

игра  

 

самостоятельной детской 

деятельности  

красками на тему  

 

 

Формы образовательной деятельности «БЕЗОПАСНОСТЬ 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  
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льмов, 

видеофильмов, телепередач  

 

-

развивающей среды  

 

Формы образовательной деятельности по разделу «ТРУД»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

 

 

 

 

 

-ролевые игры  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

 

 

 

 

 

 

 

взрослого и детей тематического 

характера  

 

 

 

ия  



Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

самостоятельной детской 

деятельности  

 

Формы образовательной деятельности «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

-ролевая игра  

 

природы  

литературы  

видеоматериалов  

-

наглядных пособий  

 

 

 

-драматизации  

 

 

 

ментирование  

 

-ролевая игра  

 

прогулки  

 

 

-экспериментирование  

 

детьми  

ия  

 

 

 

 

 

 

 



Зрительно –перцептивное 

обследование предметов  

 

сверстников  

самостоятельной детской 

деятельн  
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Формы образовательной деятельности «КОММУНИКАЦИЯ»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

иллюстраций  

 

 

 

 

 

Игра-драматизация  

 

 

ситуаций  

-ролевая игра  

 

 

 

видео и аудио записей  

 

 

режимных моментов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ение загадок  

 

 

 

 

-ролевая игра  

 

 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками  

 

-драматизация  

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

 

 

Формы образовательной деятельности «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

Чтение  

 

 

 

 

ние сказок  

 

 

 

детьми  

-ролевая, 

театрализованная)  

 

 

небылиц  

 

видов театра  

 

 

родуктивная деятельность  

 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, инсценировка)  

самостоятельной детской 

деятельности  

 

Формы образовательной деятельности «ХУДОЖЕТСВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  Групповые  Индивидуальные  
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Подгрупповые  

групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

аппликация, конструирование, 

лепка)  

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  

строительные, сюжетно-

ролевые)  

праздникам  

 

 

привлекательных объектов 

природы  

 

 

 

 из песка  

искусства, средств 

выразительности и др.)  

 

 

 

 

строительные, сюжетно-ролевые)  

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  

 

 

 

Тематические досуги  

-прикладного 

искусства, репродукций произведений живописи  

 

 

изобразительная, конструктивная и игровая 

деятельность  

 

Формы образовательной деятельности «МУЗЫКА»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

 

звуками  

-дидакт. игра  

инструментах  

 

 

 

 

танцевальный этюд  

ворческое задание  

праздники  

 

 

звукозаписей  

 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

на прогулке  

  

-импровизация на 

прогулке  

 

 

предметно-развивающей среды  

-ролевые игры  

 

 

 

Формы образовательной деятельности «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  
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Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Методы и приёмы работы  

 

Игровая беседа с элементами 

движений  

 

взрослого и детей 

тематического характера  

 

 

 

физкультурные досуги  

 

 

 

и 

движений  

 

 

взрослого и детей тематического 

характера  

 

-диагностическая 

деятельность  

 

досуги  

 

 

самостоятельной деятельности 

детей  

течение дня  

 

 

игры и упражнения  

 

Формы образовательной деятельности «ЗДОРОВЬЕ»  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Методы и приёмы работы  

-ролевые)  

 

 

 

литературы  

 

 

 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
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открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

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

комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;  

- создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 
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Основные формы работы с семьей. 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды, на которых  размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (интеграция   с разделом 

«Введение в мир литературы Омского Прииртышья, см программу «Омское  Прииртышье» 

- акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии Омских авторов, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Совместные  проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 



 

74  

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых, которое  важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности.   Основными формами просвещения могут выступать:  

- конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

- родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

- родительские и педагогические чтения.   

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.   Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

  Мастер-классы, как особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения.   

  Тренинги, в процессе которого  родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Цель: удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

 

Основные формы работы:  

 акции, 

 ассамблеи,  

 вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; 

  семейные гостиные,  

 фестивали, 

 семейные клубы,  

 вечера вопросов и ответов,  

 салоны, студии,  

 прогулки, экскурсии, 

 проектная деятельность, семейный театр, 

 семейные художественные студии. ( своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога),  
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 семейные праздники. (посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны,  объединяющие педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи. 

 семейный театр,  

 семейный абонемент (Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени 

театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке»,  

 семейная ассамблея,  

 проектная деятельность (например, организация семейного летнего отдыха 

дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет 

сообщества воспитывающих взрослых и др.) 

семейный календарь  (он  рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду) 

 

Содержание направлений работы с семьей в каждой из пяти образовательных 

областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
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понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
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Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия 

в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

План работы с родителями (Приложение 1) 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого медико-педагогической 
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комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации 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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 
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сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

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

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

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 
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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 речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с 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. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
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возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

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

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

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

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

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

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

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

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

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 
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нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

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

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

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

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним 

из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
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активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

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

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

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

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

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

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, 

в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

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

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

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТИР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

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

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

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

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

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 
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береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

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

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

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно ориентировочных, двигательных процессов, 

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

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТИР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  
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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. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-

интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

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

словоизменения. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно  делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать  
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инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру педагогических 

работников; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка  

первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать 

внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 

взаимодействию с ними: 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта; 

1) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, спеском, с водой); 

3) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

4) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

педагогическому работнику, другим детям через пример (педагогического работника) 

и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), педагогическим 

работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей 

проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной  

 7) тревожности, страхов, которые могут  испытывать 
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 некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил 

в повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы   

по формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в 

быту, во время игры; 

8) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-  

2) схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать 

практические умения, зрительно двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим 

работником на участке Организации, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок 

из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание 

на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 

привлекать к анализу результатов труда; развивать умение обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе с педагогическим работником); 

расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от 

видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 
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3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

полицейский), водители транспортных средств, работники информационной 

службы), побуждать их отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных 

игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) 

и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны 

понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя 
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 16) : ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в специально оборудованном месте и в 

присутствии родителей (законных представителей), педагический работников, 

перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний. 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности:  

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды;  

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения;  

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

4) организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 

элемента к образцу-эталону);  

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай 

такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат» и далее - к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов;  

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза;  

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их;  

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 
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классификации;  

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации;  

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию:  

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы) с целью;  

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

обучающихся называть «узнанную» постройку;  

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического 

работника; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 

речевом сопровождении всех осуществляемых действий;  

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции;  

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 

уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек;  

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя 

разнообразный строительный материал;  

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков);  

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек;  

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить;  

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности;  

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения;  

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек;  

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды 
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словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять обучающихся в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом;  

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр;  

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению);  

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения 

и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей;  

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел:  

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках;  

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности);  

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 

в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 

в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  
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1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 3) знакомить обучающихся с 

различными символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии;  

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов;  

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева);  

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом;  

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 

обратном порядках;  

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 12) побуждать 

обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического 

работника и самостоятельно); 13) соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических 

видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 
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пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток;  

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные 

представители), педагогические работники тоже были маленькими;  

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?);  

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений:  

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта;  

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц;  

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием;  

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия;  

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры:  

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность);  

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас;  

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора;  

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений;  

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства); 8) формировать и расширять представления 

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

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас;  



 

96  

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства); 10) углублять и расширять 

представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях;  

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День 

рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники);  

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление);  

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка;  

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков;  

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью педагогического работника, затем самостоятельно;  

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон);  

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 10) развивать способность 

к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);  

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого 

объема;  

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  
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Развитие мнестической деятельности:  

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой 

памяти;  

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. Развитие внимания:  

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи:  

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 

педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые действия 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы помощника; 

4)  в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - 

мял; миска- мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

1О) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать 

у ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 
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3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных 

типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 

перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи;  

1О) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит -ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома), голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогический 

работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 
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заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

1О) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного 

и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью 

слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления

 словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать  вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос 

- ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 
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правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком 

речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его 

фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» 

с использованием условно графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные 

слова (педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят 

точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

1О) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

;Формирование элементарной культуры речевого  поведения, умение слушать 

родителей (законных представителей), педагогического работника, других детей, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения 

обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 

отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных

 произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 

персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

1О) вводить в занятия предметы-заменители, словазаместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады. 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние 

с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия 

по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 
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навыки в совместной деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных 

средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют 

куски теста, расплющивают, а педагогические работники придают затем этим 

кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

"подвижной аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать 

одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов 

в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания 

работы содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее 

животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в 

которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 
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6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, 

передающие характер образа, поддерживать стремление обучающихся лепить 

самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, 

используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков 

(громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции 

и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 



 

104  

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, 

их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру обучающихся, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой 

игре на детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности 

все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4,4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и 

свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему 

вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов 

в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для 

описания характера музыкального произведения 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое 

развитие". 
Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 
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обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков 

и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в 

процесс их физического развития и оздоровления. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

"Физическое развитие": 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

- произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища);  

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости обучающихся, расслабление 

гипертонуса мышц;  

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у обучающихся самостоятельный контроль за работой различных 

мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой" - мышцы 

напряжены, «сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения 

по нормализации мышечного тонуса, приемы релаксации;  

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; 

захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям обучающихся, но и несколько превышать их);  

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность);  

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 
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интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические 

занятия, хозяйственно-бытовые поручения);  

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся;  

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

педагогического работника);  

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит;  

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц;  

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья;  

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 

активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать 

их в режимные моменты и свободную деятельность обучающихся (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка»);  

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;  

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;  

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»);  

5) способствовать развитию координационных способностей путем введения 

сложно-координированных движений;  

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться 

с одного движения на другое;  

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений;  

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического 

равновесия;  

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный);  
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12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча;  

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений;  

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами;  

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников;  

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп;  

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства);  

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств;  

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из 

них различные высотные и туннельные конструкции;  

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения),  

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или 

педагогический работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса;  

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук.  

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы;  

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении;  

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий;  

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов;  

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце;  
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11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания;  

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям;  

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы;  

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный - хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют);  

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы»);  

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию;  

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:  

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки 

в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а 

затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;  

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа;  

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала;  

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу;  

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов;  

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях;  

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии;  

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот;  

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - 

надули щеки). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики:  

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку);  

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий;  

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 
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4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...);  

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений;  

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений;  

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;  

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку;  

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения 

других детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок, или педагогический работник, 

проговаривает его, остальные выполняют);  

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 
2.7. Рабочая программа воспитания. 

2.7.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 

400» разработана на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ 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.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - 00) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

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. 

 

2.7.2. Целевой раздел. 

Цель и задачи программы воспитания  

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права детей на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 



 

111  

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; принцип общего 

культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание  через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Уклад образовательной организации 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 
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нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

культурные практики 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая 

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

становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
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ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 
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Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

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». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
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педагогических работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд 

 

 

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
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зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне ДОУ 

 
Портрет Гражданина 

России (общие 

характеристики)  

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей на 

уровне  

дошкольного 

образования  
 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс 

на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые  

характеристики 

(дескрипторы))  
 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм.  

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны 

и устремлённый в 

будущее.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции.  

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий интерес 

и уважение к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет.  

1.4. Активно участвующий 

в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села).  

имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним;  

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье;  

проявляет ценностное 

отношение  

к прошлому и будущему  

своему, своей семьи, своей 

страны;  

проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России;  

знает символы государства  

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

находится образовательная 

организация;  

проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; имеет начальные  

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  
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проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России;  

проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ОО  

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей 

(сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и неповторимость 

прав и свобод других 

людей.  

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми.  

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний,  

оценке их влияния на 

других людей.  

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение.  

 

имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур.  

имеет первичные 

многонациональности 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России.  

понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут выступать за них  

3. Социальная 

направленность и 

зрелость.  

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 
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постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

взаимодействия.  окружения и себя самого в 

окружающем мире. 3.2. 

Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое «Я») 

в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами и 

правилами поведения. 3.4. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый,  

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

за свои действия и 

поведение.  

 

этом мире;  

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

испытывает чувства 

удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, 

действий и поведения;  

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение;  

способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении 

в соответствии с 

нравственными 

ценностями: 

самостоятельно применяет 

усвоенные правила, 

владеет  

нормами, 

конструктивными 

способами взаимодействия 

с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.);  

преобразует полученные 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

с взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации;  

способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии с 

принятой системой 

ценностей;  

выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

задает вопросы взрослым; 

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 
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определения позиции в 

собственном поведении; 

способен самостоятельно 

действовать, в случае  

затруднений обращаться за 

помощью;  

осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений;  

использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность 

высказаться);  

умеет слушать и уважать 

мнения других людей;  

умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих интересах 

и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, 

которое поможет 

достигнуть баланса 

интересов;  

пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества;  

осознает свое 

эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может 

его обосновать;  

осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения;  

и  

имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия:  

старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  
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поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках.  

4. Интеллектуальная 

самостоятельность.  
Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов  

 4.1. Способный выразить 

себя в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в  

самообслуживании .  

4.4. Способный 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально  

отзывчивый к душевной и 

физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства.  

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 

своего места в обществе 

(коллективе сверстников в 

детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых);  

проявляет инициативу по 

у

жизни окружающих людей 

в процессе постановки и 

посильного решения 

практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов;  

проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее  

потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но 

серьезных общественных 

задач.  

 



 

121  

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление 

к самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач.  

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно 

и уверенно 

осуществляющий  

сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной репутацией 

в сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след  

 

Формирование 

основ 

информационно

й и 

экологической 

культуры 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и  

действовать сообразно их 

специфике.  

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств.  

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического  

здоровья (собственного и 

других людей) и 

подчиняется требованиям 

ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами.  

осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных 

средств сетевой среды  

и виртуальных ресурсов;  

использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми;  

понимает прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д.   

6. Экономическая 

активность. 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности и 

эффективного поведения 

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально- трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности  

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда.  

6.1. Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает 

людей труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся 

к результатам своего труда, 

труда других людей. 6.2. 

Имеющий элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

имеет первичные 

ценностях труда, о 

различных профессиях;  

проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; проявляет 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности  
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человека и общества. 6.3. 

Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных  

проектов, заданий и 

поручений. 6.4. 

Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности  

7.Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами 

на русском и родном 

языке  

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование  

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника,  

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел.  

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения.  

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека.  

умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, вербально);  

умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); не принимает 

лжи (в собственном 

поведении и со стороны 

других людей);  

стремится обличить 

несправедливость и встать 

на защиту несправедливо 

обиженного; выполняет 

разные виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения;  

умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; оказывает 

посильную помощь другим 

людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе.  

8.Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры.  

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

владеет основами умения 

регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 



 

123  

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий  

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни.  

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде. 8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 8.5. 

Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 8.6. Признающий 

жизнь как наивысшую 

ценность.  

состояния; знает и 

выполняет нормы и 

общественных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.);  

умеет донести свою мысль 

до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

национальных, 

физических) с 

использованием разных 

средств общения; спокойно 

реагирует на 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; не 

применяет физического 

агрессии в общении с 

другими людьми; 

отстаивает свое 

достои

в обществе сверстников и 

взрослых; помогает менее 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; имеет 

первичные  

экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью; проявляет 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; проявляет 

разнообразные 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

имеет начальные знания о 

-

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической 

этики  
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9. Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично меняющихся 

и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том числе 

в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования  

Формирование 

основ 

социокультурны

х ценностей.  

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в 

поведении и деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку результатов  

деятельности и поведения.  

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации.  

участвует в посильных 

общественно- значимых 

социальных проектах; 

выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников;  

умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится к 

их совершенствованию;  

проявляет основы 

в режиме многозадачности 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Результаты освоения 

программы воспитания  

Результаты освоения программы на 

уровне ДО  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО  

Развитие основ 

нравственной культуры  

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства.  

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.  

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки. 

Проявляет установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности.  

Формирование основ 

семейных и гражданских 

ценностей  

Имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним. Проявляет 

нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье.  

Проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. Имеет 

первичные представления о гражданских 

ценностях,  

ценностях истории, основанных на 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах.  

Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 
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национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России.  

Знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в которой 

он воспитывается.  

Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека.  

Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России и 

ее народов, к героям России. Проявляет 

уважение к защитникам Родины. 

Проявляет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации.  

образовательное учреждение.  

Имеет представления об  

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении. Имеет 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России, правах ребенка.  

Проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе. Знает 

национальных героев и 

важнейшие события истории 

России и её народов.  

Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение.  

Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире.  

Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного отношения 

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе Испытывает чувства 

гордости, довлетворенности,  

стыда от своих поступков, действий и 

поведения; Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение.  

Демонстрирует способность выразить 

себя в игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.).  

Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства. 

Различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе Негативно 

относится к нарушениям  

порядка в группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей. Имеет 

первоначальные представления о 

роли традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны.  

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям.  

Использует правила этики и 

культуры речи. Избегает плохих 

поступков; умеет признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его. Понимает 
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взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации.  

Способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей.  

Выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями: 

Экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении. Способен 

самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью.  

Осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной  

ситуации или принятия решений.  

Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться).  

Слушает и уважает мнения других 

людей.  

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов.  

Соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества.  

Управляет своим эмоциональным 

состоянием. Имеет свое мнение, может 

его обосновать.  

Оказывает позитивное влияние на свое 

окружение. Осознанно принимает 

решения и несет за них ответственность.  

Способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия.  

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно.  

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках.  

возможное негативное влияние 

на морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур.  

Имеет первичные представления о  

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России.  

Понимает, что все люди имеют равные 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре.  

Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной  

поддержке.  

Имеет начальные представления 
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права. Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми. Не 

применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми;  

Твердо отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной 

аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство.  

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны.  

Формирование основ 

информационной 

культуры.  

Осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; Использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми.  

Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д  

Использует знаково- 

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов.  

Самостоятельно организует 

поиск информации Критически 

относится к информации и 

избирательности её восприятия;  

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей  

Формирование основ 

экологической культуры.  

Имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью.  

Проявляет разнообразные  

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе.  

Имеет начальные знания о традициях 

нравственно- этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. Проявляет 

желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности  

Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным 

явлениям и разным формам 

жизни; понимание роли человека 

в природе. Бережно относится ко 

всему живому.  

Имеет первоначальные 

представления о влиянии  

природного окружения на жизнь 

и деятельность человека.  

 

Воспитание культуры 

труда  

Выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально). Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами.  

Не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей).  

Стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного.  

Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. Может выступать в разных 

Имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества.  

Проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников. Имеет 

представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях.  
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ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии.  

Оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе 

и собственной инициативе. Имеет 

первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях.  

Проявляет навыки  

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности. 

Активно участвует в общественно 

полезной деятельности.  

Умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности.  

Соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.).  

Бережно относится к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

 
2.7.3. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Планируемые результаты воспитания в соответствиис образовательными 

областями 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 
Образовательная область  Планируемые результаты воспитания  

Социально- 

коммуникативное развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  
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Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и др.), 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.  

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет 

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
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иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

«здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; формировать у 

ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения. (ценности - 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 
воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
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составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  
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В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

интерактивной доске);  

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

-дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

-групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в БДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

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

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; - озеленение присадовой 

территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных 

растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе БДОУ является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое 

воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей 

образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, 

родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за 

историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 
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миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; - ключевые элементы уклада ДОУ в 

соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного 

опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 
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расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники).  

Основные социальные институты, взаимодействующие с БДОУ:  

 

 

 детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Иртыш»», 

-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», 

 

 

 

 

 

 

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детейдошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ  

Групповые формы работы:  
Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  
Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Формы взаимодействия с родителями  
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Информационно-аналитические формы  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы  

Анкетирование  Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласо-вания воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном  

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека  

Интервью и беседа  Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации)  

Познавательные формы  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических  

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания  

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого  

Дебаты  Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон  

Педагогический со-вет 

с участием ро-дителей  

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей  

Педагогическая ла-

боратория  

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях  

Общее родитель-ское 

собрание  

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей  

Групповые роди-

тельские собрания  

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи  

Педагогическая бе-

седа  

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  
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Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением,  

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию  

 

Письменные формы  

Еженедельные записки  Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию  

Личные блокноты  Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости  

Письменные отчеты о 

развитии ребенка  

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных  

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми  

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса  

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей  

Совместные походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  

Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-  

ознакомительные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием  

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты  

 

Информационно-

просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки  

 
2.7.4. Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
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воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ЗПР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно методические) необходимо 

интегрировать е соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику  и  конкретные  формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности;  

обустройство развивающей предметно - 

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

 разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 



 

141  

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События Организации. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценностьвоспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

 

Проектирование событий проводиться по следующим модулям: 

Модули  Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в ДОУ, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОУ  

Возможные виды и формы 

деятельности  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Формировать у ребенка:  

Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Представления о добре и зле, правде и лжи, 

Виды и формы деятельности 

реализуются на основе 

последовательных циклов, 

которые при необходимости 

могут повторяться в 

расширенном, углубленном 
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прощении.  

Основные понятия нравственного самосознания 

– 

верность, долг, честь, благожелательность.  

Нравственные качества: скромность, 

младшим и старшим.  

Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи,

выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к 

другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие.  

Формы нравственного поведения, опираясь на 

исторических личностей, литературных героев, в 

повседневной жизни.  

Умения оценивать свои поступки в соответствии 

плохие поступки.  

Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. Способность брать 

ответственность за свое поведение, 

к другим людям.  

Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

 

Способность участвовать в различных вида 

совместной деятельности и принятии решений  

Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей. Первоначальные 

представления о базовых национальных 

 

Отрицательное отношение к аморальным 

и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

Представление о возможном негативном 

влиянии на морально-

состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач  

и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы  

представлены следующими 

элементами:  

-Погружение - знакомство, 

которое реализуется в 

различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.  

–Разработка  

коллективного проекта, в 

рамках которого создаются 

творческие продукты.  

-Организация события, в 

котором воплощается смысл 

ценности.  

 

Последовательность циклов 

может изменяться. 

Например, цикл может 

начинаться с яркого 

события, после которого 

будет развертываться 

погружение и приобщение к 

культурному содержанию на 

основе ценности.  

 

 

События, формы и методы 

работы по реализации 

каждой ценности в 

пространстве воспитания 

могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям одновременно.  

 

 

Формирование 

семейных 

ценностей  

Формировать у ребенка:  

Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях.  

Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье.  

Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям.  

Каждый педагог 

разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны 

быть определены смысл и 

действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в 

каждой из форм.  
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Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями.  

Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка.  

Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты.  

Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. Интерес к биографии и истории 

семьи других детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего года 

воспитатель осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за поведением 

детей. В фокусе 

педагогической диагностики 

находится понимание 

ребенком смысла 

конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности  

Формировать у ребенка:  

Представления о символах государства Флаге, 

Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России.  

Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека.  

Интерес к общественным явлениям, понимание 

 

Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. Стремление и 

желание участвовать в делах группы.  

Уважение к защитникам Родины.  

Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов.  

Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация.  

Формирование  

основ 

межэтническог

о 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальносте

й)  

 

Формировать у ребенка:  

Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения.  

Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе.  

Интерес к разным культурам, традициям и 

образу жизни других людей.  

Уважение к культурным и языковым различиям.  

Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом.  

Сознательность и умение бороться с более 

слабыми формами дискриминации или 

оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование или обобщение с 

социальными маргинальными группами, 

языковыми и этническими меньшинствами.  

Умение уважать непохожесть других людей, 

даже если дети до конца не понимают ее.  

Способы взаимодействия с представителями 
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разных культур.  

Формирование 

основ 

социокультурн

ых ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях)  

Формировать у ребенка:  

Представления о душевной и физической 

эстетические чувства, умение видеть красоту 

 

Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке.  

Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью  

Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении.  

Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах. Способность с уважением 

и интересом относится к другим культурам.  

Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание)  

Формировать у ребенка:  

Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.  

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам.  

Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. Начальные знания об 

охране природы.  

Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека.  

Представления об особенностях здорового 

образа жизни.  

 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Формировать у ребенка:  

Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. Начальные представления об 

основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и 

общества.  

Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации 

проектов.  

Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

деятельности.  

Бережное отношение к результатам своего труда, 
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труда других людей.  

Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику 00 и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей;  

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников я в 
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разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса  

Заведующий 

детским садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший 

воспитатель  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

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

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  
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- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований детей; - организация и проведение 

различных видов воспитательной работы; – подготовка предложений по 

поощрению детей и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе.  

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог  

- обеспечивает занятие детей творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у детей активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия детей в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности;  

Младший 

воспитатель,  

ассистент  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие детей творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника  

 

Особые, требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско  родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
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являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3. Организационный раздел Программы. 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
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Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

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; 

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). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 



 

151  

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ГПIРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Предметно-игровая среда для детей с ТНР строится на определенных принципах:  

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка 

с ТНР, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и 

др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Учитывая, что у дошкольников с ТНР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка с ТНР в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника.  
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При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей с ТНР как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей с ТНР соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей с ТНР. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие психомоторных функций у детей  - упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- - гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

 - простые и сложные 

растяжки; 

 - игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные  

упражнения; 

- - игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов,  

треки различного вида для прокатывания 

шариков;  

шары звучащие,  

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением;  

игрушки с вставными деталями и молоточком 

для «забивания»;  

настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций 

для надевания;  

наборы объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения;  

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки;  

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные      

мотальщики», «Бильбоке»;  

набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными элементами;  

наборы для навинчивания;  
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набор для подбора по признаку и соединения 

элементов;  

мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками;  

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики;  

магнитные лабиринты с шариками;  

пособия по развитию речи;  

конструкция с шариками и рычагом;  

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения;  

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении;  

сборный тоннель-конструктор из элементов 

разной формы и различной текстурой; стол  

для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав;  

набор для составления портретов;  

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра;  

куклы разные;  

музыкальные инструменты;  

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями,  

игры на изучение эмоций и мимики,  

мячики и кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн,  

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- - игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для  

активизации познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины  и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов;  

пирамидки с элементами различных форм;  

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами;  

наборы рамок- вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками;  

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам;  

наборы объемных вкладышей;  

составные картинки,  

тематические кубики и пазлы; 

 наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки;  

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров;  

напольные и  настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления деталей;  

игровые и познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; 
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наборы геометрических фигур плоскостных и 

объемных;  

наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида;  

математические весы разного вида;  

пособия для изучения состава числа; 

 наборы для изучения целого и частей;  

наборы для сравнения линейных и объемных величин;  

демонстрационные часы;  

оборудование и инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно - 

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор составных 

картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные куклы 

с подвижным ртом и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативно

й деятельности 

-  игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр;  

набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы,  

легкий парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек;  

домино различное, лото различное;  

наборы для театрализованной деятельности 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  
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Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;  

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания.  

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования 

мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного 

и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 

руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические 

издания. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Направления развития  Помещения и их оснащения  

1. Физическое развитие  1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём).  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3. Спортивная площадка.  

4. Медицинский блок.  

5. Тренажёрный зал.  

6. Кабинет ЛФК и массажа.  

7. Групповые участки для прогулок.  

2.Социально-личностное 

развитие  

1. Групповые комнаты.  

2. Приёмная.  

3. Музыкальный зал.  

4.Физкультурный зал.  

5.Актовый зал для праздничных мероприятий.  

6. Кабинет дефектолога.  
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7. Групповые участки.  

8.Спортивная площадка.  

9. «Экологическая зона» детского сада.  

10. Зоны сюжетно-ролевых, строительных, конструктивных игр.  

3. Познавательное 

развитие  

1. Учебная зона в каждой группе  

2. Кабинет дефектолога.  

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете.  

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

6. Сенсорный уголок.  

7. Логопедический уголок.  

8. Зона развивающих игр.  

9. Зона для сюжетно-ролевых игр и драматизаций.  

4. Художественно-

эстетическое развитие  

1.Музыкальный зал.  

2.Тематические выставки детских работ.  

3.Театральная студия.  

4. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

5. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

6. Костюмерная.  

7. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

8. Уголки ручного труда и природного материала.  

5.Речевое развитие  1. Учебная зона в каждой группе  

2. Кабинет дефектолога.  

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете.  

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

6. Сенсорный уголок.  

7. Логопедический уголок.  

8. Зона развивающих игр.  

9. Зона для сюжетно-ролевых игр и драматизаций.  

 
АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с 

ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.4. Кадровые условия реализации АОП ДО. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1О января 2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 35l н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, методист;  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель, ассистент. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

 Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 

 Педагогический коллектив БДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 400» 

укомплектован: 44 педагогами. Это воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

педагог-психолог. 13 человек учебно-воспитательного персонала (помощники воспитателя и 

младшие воспитатели), 2 ассистента. Также кадровый состав учреждения включает в себя 

медицинский (врач-педиатр, медицинская сестра, медицинская сестра бассейна) и 

обслуживающий персонал.  

 Представим сведения об администрации учреждения: 

 заведующий – Викулова Наталия Анатольевна; 

 заместитель заведующего – Касьянова Нелли Владимировна; 

 методист – Елецкая Людмила Иосифовна; 

 старший логопед – Бельская Светлана Георгиевна; 

 старший воспитатель – Сергиенко Оксана Николаевна 

 главный бухгалтер – Горбань Олеся Петровна 
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 С целью определения общего уровня профессиональной компетентности членов 

педагогического коллектива БДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 400» необходимо 

охарактеризовать сотрудников учреждения по стажу работы, по образовательному уровню, а 

также рассмотреть данные по аттестации педагогических и руководящих работников 

учреждения. 

 

 

п/п 
Должность 

К-во 
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Образование Стаж Категория 
Курсы 
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2022 г. 

в
ы

сш
ее

 

     

ср
. 

п
р

о
ф

 

д
о

 5
 л

ет
 

5
-1

0
 

 св
ы

ш
е 

1
0

 

л
ет

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о

тв
ет

ст

в
и

е 
Н

еа
тт

ес
 

то
в
ан

ы
 

1 
Старший 

воспитатель 
1 1    1   1   

                                                                                                                                

2 
Методист 1  1   1   1   

3 Воспитатели  21 8 13 3 1 17 1 11 2 7 4 

4 
Учитель-

логопед 
11 11    11 9 2   5 

5 
Учитель-

дефектолог 
3 3   1 2  1  2  

5 
Педагог-

психолог 
3 3   2 1 1 2   1 

6 
Музыкальный 

руководитель 
2 2    2 1 1    

7 
Инструктор по 

физкультуре 
2 2    2  2    

8 ИТОГО 44 30 14 3 4 37 12 19 4 9 10 

9 %  68 32 7 9 84 27 43 9 21 23 

  

 Характеризуя сведения, зафиксированные в таблице, отметим, что более половины 

сотрудников БДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 400» из числа педагогического 

персонала имеют высшее образование – 30 педагогов, что составляет 68% от общего количества 

педагогических работников учреждения. Среднее профессиональное образование имеют 14 

педагогов (32%). Этот факт свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне 

специалистов учреждения. 

 Как видно из содержания таблицы, больше всего в учреждении сотрудников со стажем 

работы свыше 10 лет. Их число составляет 37 человек (84 % от общего количества 

педагогических работников). 

 Далее представим характеристику членов педагогического коллектива учреждения по 

образовательному уровню. 

  Систематически педагогический состав БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего 

вида № 400» проходит курсовую подготовку и аттестацию. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации за последние три года, 23% педагогов – за 2022 г.; 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 Из представленных в таблице данных видно, что большинство специалистов имеют 

первую квалификационную категорию (19 педагогов, что составляет 43 % от общего 

количества педагогических работников учреждения). Достаточно большую группу составляют 
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специалисты с высшей категорией (12 человек, что составляет 27 %). Одновременно с этим 

следует заметить, что 9 вновь поступивших педагогов - не аттестованы, что составляет 21 %. 

Кроме того, незначительное число специалистов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности (4 педагога, что составляет 9 %).  

 Оценивая полученные данные, следует отметить необходимость усиления работы 

учреждения в направлении повышении квалификации специалистов. 

 

Непосредственную реализацию Программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя и 

методиста: 

- учитель-логопед (ведущий специалист),  

- педагог-психолог,  

- воспитатели,  

- инструктор по ФИЗО,  

- музыкальный руководитель, 

- инструктор по плаванию. 

 

Учитель-логопед осуществляет работу по образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями.  

Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, учитель-

логопед решает следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1) Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

и в речевой активности.  

2) Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

3) Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

4) Совершенствование диалогической формы связной речи в различных формах и видах 

детской деятельности.  

5) Развитие понимания речи;  

6)Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

в разных видах деятельности (преимущественно в игровой);  

7) Активация, вызывание и развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Воспитатель обеспечивает физическое, социальное, познавательное, эстетическое 

развитие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Воспитатель осуществляет:  

• охрану жизни и здоровья детей, проведение режимных мероприятий, организацию 

оздоровительных, закаливающих, профилактических мероприятий, формирование у 

детей представлений о здоровом образе жизни;  

• совместно с учителем – логопедом участвует в психолого-педагогическом изучении 

детей группы; анализирует полученные данные и участвует в составлении психолого-

педагогических характеристик;  

• проводит занятия по познавательному, социальному развитию, труду, игре, 

изобразительной деятельности и конструированию, ознакомлению с окружающим, 
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участвует в занятиях по музыкальному и физическому воспитанию;  

• посещает занятия учителя - логопеда, участвует в проведении комплексных занятий, 

экскурсий;  

• осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения в быту и на 

занятиях: проводит работу по развитию речи, слухового восприятия, контроль за 

произношением;  

•  участвует в организации и проведении досуга, развлечений, утренников;  

• участвует в организации работы с родителями: проведении родительских собраний, 

коллективных и индивидуальных консультаций, открытых занятий, выставок детских 

работ, оформлении уголков для родителей.  

 Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитателями 

проводится  в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непрерывной образовательной 

деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные 

занятия с детьми. 

 

Педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые занятия. 

Способствует преодолению недостатков социально-коммуникативного развития, 

оказанию различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Он же осуществляет психологическую поддержку ребенка в течение адаптационного периода и 

оказывает квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях. 

Работа с семьей ребенка находится под постоянным вниманием психолога. Именно он 

работает со всеми членами семьи, улучшая микроклимат семьи, согласовывая единые 

требования семьи и педагогического коллектива, предъявляемые к ребенку. Кроме того, под его 

непосредственным патронажем находится работа семейных клубов, родительских групп 

поддержки, родительских ассоциаций и других добровольных объединений.  

 

Инструктор по физической культуре создает условия для более интенсивной 

деятельности по совершенствованию физического развития и здоровья детей, проводит работу 

по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения.  

Групповые занятия проводятся инструктором по физическому воспитанию в каждой 

возрастной группе детей 2 раза в неделю в течение 20-40 минут, в зависимости от возраста 

детей. Если позволяют погодные условия и режимные моменты, то возможно проведение 

третьего физкультурного занятия с детьми на открытом воздухе или в бассейне.  

Тесное взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с воспитателями 

обеспечивает реализацию различных форм организаций двигательной активности детей: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на 

воздухе, проведение спортивных праздников.  

Инструктор по физическому воспитанию изучает двигательную сферу воспитанников 

дошкольной образовательной организации, основные движения, общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис, реципрокную координацию (согласованность 

разнофазовых действий), смысловую организацию движений: умение выполнять действия по 

речевой инструкции в целях достижения определенного смысла.  

Индивидуальный подход к детям осуществляется на основе диагностики физического 

развития дошкольников с учетом состояния их здоровья. Инструктор совместно с медсестрой и 

воспитателем обсуждает и рекомендует основные методы закаливания: босохождение, 

контрастные воздушные ванны, воздушные и солнечные ванны, лечебная физкультура, которые 

в сочетании с общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми 

элементами повышают оздоровительный эффект всей слаженной системы физического 

воспитания.  
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Музыкальный руководитель проводит занятия по музыкальному воспитанию и 

развитию ритмических способностей, обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса, а также организует 

подготовку и проведение детских утренников, праздников, досугов, отражающих национальные 

и общекультурные традиции своего народа. 

Музыкальный руководитель вместе с учителем - логопедом разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за ребенком на музыкальных занятиях, определяет место музыкально-

ритмических занятий в системе коррекционно-развивающего воспитания, отслеживает 

динамику развития у ребенка музыкально-ритмических видов деятельности.  

Музыкальный руководитель в каждой возрастной группе проводит по 2 групповых 

занятия еженедельно и индивидуальные занятия (или занятия малыми группами для детей 

более старшего возраста).  

 

Взаимодействие всех специалистов дошкольной образовательной организации строится 

на основе индивидуальной программы обучения, разработанной для каждого воспитанника 

дошкольной образовательной организации. В соответствии с такой программой четко 

определяются индивидуальные особенности ребенка, его потенциальные возможности и 

потребности. Все специалисты участвуют в изучении ребенка и его семьи, в разработке самой 

программы и в ее непосредственной реализации. Результаты изучения ребенка и текущие 

наблюдения за динамикой его развития регулярно обобщаются на психолого-педагогических 

консилиумах, становятся предметом обсуждения на педагогических советах.  

Тесное сотрудничество всех специалистов дошкольной образовательной организации 

для детей с нарушениями развития лежит в основе продуманного, психологически корректного, 

целенаправленного коррекционно-воспитательного процесса.  

 

3.5. Финансовые условия 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом создания специальных 

условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации 

образовательных программ, специальные условия получения дошкольного образования с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение дополнительного 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением». 

 Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации АООП ДО детей 

с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

 Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5975 и методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-

1408. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 
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– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат 

используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

В случае реализации Программы в казенном образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического развития. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной 

среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При 

реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для 

различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в 

которых реализуется Программа. В отличие от расчета нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с задержкой психического развития основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с задержкой психического развития, в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

задержкой психического развития при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 
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В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации. 

 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

 Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Здание детского сада представляет собой двухэтажное строение. Территория огорожена, 

озеленена насаждениями: имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. 

На территории детского сада имеются 13 участков, предназначенных для прогулок детей, 

оснащенных оборудованием для игровой деятельности, физкультурное оборудование, малые 

формы. 

Материально-техническая база 
Вид  

помещения 

Основное 

предназначение  

Наименование оборудования Количество 

предметов 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

библиотека нормативно – 

правовой документации; 

компьютер                 

ксерокс                       

принтер      

факс          

 

 

1 шт.   

1 шт.   

1 шт.     

1 шт.                            
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Методический 

кабинет 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

компьютер      

ксерокс                      

принтер               

фильмоскоп                  

проектор мультимедиа     

экран для просмотра 

информационные стенды  

методическая библиотека 

библиотека  нормативно – 

правовой документации по 

организации педпроцесса; 

документация по содержанию  в/о 

работы в ДОУ 

подписные издания 

3 шт 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Кабинет 

психолога 

проведение 

психокоррекционных 

развивающих занятий 

с детьми, 

индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 

магнитофон  

ноутбук 

дидактический материал 

релаксационные картинки 

аквариум 

атрибуты для коррекционных 

упражнений 

документация по 

психологическому 

сопровождению процесса 

воспитания и обучения 

методическая библиотека 

методическая и художественная 

литература (сказкотерапия) 

1 шт.          

1 шт. 

Логопедический 

кабинет 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 

зеркало (50х60) 

лампа 

индивидуальное зеркало для детей 

компьютер  

ноутбук                    

ламинатор                     

ксерокс                  

магнитофон          

диапроектор 

наглядные пособия 

библиотека логопеда 

игротека логопедических игр 

дидактические пособия 

стол и стул для взрослого 

стол и стулья для детей 

шкафы для наглядных пособий 

13 шт. 

13 шт 

 

 

2 шт. 

7 шт 

6 шт. 

10 шт 

5 шт. 

1 шт 

Групповые 

комнаты: 

 

 

проведение  

режимных  моментов 

совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

НОД  в соответствии  

с образовательной 

Игровая: 

телевизор 

магнитофон, аудиозаписи 

детская мебель для практической 

деятельности 

центры развития по пяти 

образовательным областям 

игровая мебель  

 

5 шт. 

10 шт. 

по кол-ву 

детей 

 

5 шт. 

 



 

167  

программой 

 

 

 

 

 

дневной отдых детей 

(сон) 

 

информационно-

просветительская  

работа  с  родителями. 

развивающие игры, плакаты и 

наборы дидактических наглядных 

материалов,  

атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр, конструкторы различных 

видов, мозаики, настольные игры, 

лото,  

различные виды театров 

спальня: 

спальная мебель 

приемная 

выставки детского творчества 

наглядно – информационный 

материал 

 

13 

комплектов 

 

 

 

 

 

по кол-ву 

детей 

«Спортивный 

центр» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

(Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка короткая) 

Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола,  

Мешочек с грузом  большой, 

малый, Кегли, Кольцеброс  

Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента короткая) 

Атрибуты к  подвижным  и 

спортивным играм 

 

«Уголок 

природы» 

 

«Центр науки и 

естествознания» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд со сменяющимся  

материалом на  экологическую 

тематику 

Литература природоведческого 

содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

Инвентарь для трудовой  

деятельности: лейки, совочки, 

пульверизатор, фартуки,  

посуда для выращивания рассады  

и др. 

Природный и бросовый  материал. 

 

«Центр 

развивающих 

(настольных) игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

 «Игровая зона» 

 

«Центр для 

Реализация  ребенком  

полученных и  

имеющихся знаний  

Мебель для ролевых игр 

постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная 
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сюжетно-ролевых 

игр» 

об окружающем  мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

кухонная; 

сумочки; 

 «Центр дорожной 

безопасности» 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его  

использование в 

повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные  игры 

по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов  

города,  

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

 

«Центр 

патриотического 

воспитания 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей,  

накопление  

познавательного 

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная 

литература о 

достопримечательностях г. Омска 

 

 

«Центр книги» Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Литературный стенд с 

оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 

«Центр 

театрализованных 

(драматических) 

игр» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширма 

Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

Костюмы  для  игр 

 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

цветные  карандаши, восковые  

мелки,  

писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования,  

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

 

«Центр музыки» Развитие творческих  

способностей в  

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

Музыкальные инструменты  

Предметные картинки 

«Музыкальные  

инструменты»  

Музыкально-дидактические игры 

 

Музыкальный зал проведение НОД 

утренняя  гимнастика; 

развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

театральные 

представления, 

праздники; 

родительские 

музыкальный центр, аудиокассеты 

аккордеон                  

пианино                            

DVD плеер               

микрофон  

проектор мультимедиа     

экран для просмотра 

шкаф и стеллажи для 

используемых  муз. 

Руководителем пособий, игрушек, 

1 шт.          

1 шт.          

1 шт.          

1 шт.           

4 шт. 

1 шт.          

1 шт.          
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собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

атрибутов, костюмов 

театр  кукол,  ширма 

демонстрационный, раздаточный   

материал 

для занятий 

Физкультурный 

зал 

проведение НОД 

утренняя  гимнастика; 

развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

театральные 

представления, 

праздники; 

родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

компьютер           

магнитофон, аудиокассеты, 

спортивный инвентарь 

пианино,  

спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

контейнеры для  мелкого 

спортивного оборудования 

демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий 

1 шт.          

1 шт. 

Бассейн проведение НОД 

развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

праздники; 

мероприятия для 

родителей 

магнитофон  

спортивный инвентарь 

1 шт.          

 

Холл и коридоры информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и 

родителями. 

стенды для родителей,  

визитка ДОУ. 

стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность, 

антитеррор). 

 

«Прогулочная 

зона» участка 

 

прогулки, 

наблюдения; 

игровая  деятельность; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

физкультурное 

занятие на улице. 

трудовая  

деятельность на 

цветниках 

прогулочные площадки для  детей 

всех возрастных групп; 

игровое, функциональное 

оборудование  (навесы, турники, 

горки, песочницы, качели, скамьи) 

 

13 шт. 

 

 

на каждой 

площадке 

Медицинский 

кабинет 

медицинское 

сопровождение 

развития ребенка, 

консультации  

медсестры, врачей; 

консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

весы для взвешивания детей 

ростомер                    

кушетка                            

шкаф для мед. документов стол 

письменный         

таблица для определения зрения                   

плантограф          

динамометр           

1 шт.           

1 шт.           

1 шт.           

2 шт.           

2 шт.           

1 шт.           

1 шт.          

1 шт.          
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сотрудниками ДОУ спирометр                     

аппарат для измерения давления                        

 шины 

1 шт.          

1 шт. 

2 шт. 

Процедурный 

кабинет 

оказание неотложной 

помощи; 

иммунопрофилактика 

 

кварцевый облучатель 

шкаф для медикаментов   

стол медицинский    

холодильник             

кушетка 

1 шт.          

1 шт.           

3 шт.           

1 шт.          

1 шт. 

Изолятор изоляция больных 

детей 

кровать детская                

стол детский                     

стул детский 

2 шт.           

1 шт.          

2 шт. 

Бухгалтерия  электронный калькулятор  

компьютер                        

принтер                         

ксерокс 

3 шт.          

3 шт.           

1 шт.           

1 шт. 

Канцелярия   компьютер                   

ксерокс                       

сканер 

документация по детям 

документация по содержанию  

работы  в ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

2 шт.           

1 шт.          

1 шт. 

Прачечная стирка, сушка, 

глажение постельного 

белья, полотенец и 

прочего текстиля 

стиральная машина 

бак для кипячения белья 

барабан-сушилка 

машина сушильная 

утюг  

гладильная машина 

центрифуга для отжима белья 

гладильный каток  

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Бельевая комната хранение постельного 

белья, полотенец и 

прочего текстиля 

комплекты постельного белья 

полотенце 

фартук 

косынка 

по 2 

комплекта 

на ребенка 

 

Пищеблок приготовление пищи электрические плиты 

электрическая мясорубка 

овощерезка 

духовой шкаф 

весы электронные 

картофелечистка 

шкаф холодильный  

сковорода электрическая 

котел пищеварочный 

универсальная кухонная машина  

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Кладовая комната хранение продуктов полки для хранения продуктов 

морозильный ларь 

 

 

 Все помещения оборудованы по назначению: мебелью, игровыми материалами, и 

медикаментами, с учетом санитарных норм и норм безопасности. 

 В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный  центр, компьютеры, 

ноутбуки, сканеры/принтеры.   
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 В силу возможностей ДОУ пополняется игровой материал, техническое и учебно-

методическое обеспечение. Методический кабинет ДОУ оказывает повседневную 

методическую помощь воспитателям, способствует росту профессионального мастерства 

педагогов. Здесь собран методический, практический материал и наглядность по всем 

программам, библиотека детской художественной литературы, картин, альбомов по 

изобразительной деятельности и развитию речи. 

 С целью улучшения качества воспитательно-образовательного процесса, педагогами 

используются различные виды ТСО: видео- DVD- плейеры, музыкальные центры,  телевизоры. 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников. 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Бассейн 

• Спортивное оборудование для физического развития детей, 

развития  основных движений, двигательной активности 

Групповые 

помещения  

Центры двигательной активности 

•  

Медицинский блок  Мед. оборудование 

Территория ДОУ 

 

Площадки для организации прогулок с детьми с 

необходимым оборудованием: песочницы, теневые навесы, 

оборудование для спортивных игр 

Социально-

коммуникативн

ое направление 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, детские 

компьютерные презентации по темам  

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

работ и предметы продуктивной деятельности детей 

Территория ДОУ 

 

Площадки для организации прогулок с детьми с 

необходимым оборудованием: песочницы, теневые навесы, 

оборудование для сюжетных игр 

Познавательное 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки сказок, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений   и др. 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», «огород», цветники 

 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

Пособия для развития дыхания, мелкой моторики, функций 

глазного прослеживания, артикуляционной моторики, 

мимической мускулатуры. Центры речевого развития, 

уголки сказок, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций 
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по темам, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений   и др. 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», «огород», цветники 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Художественно-

эстетическое 

направление 

 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

 
Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных  

 математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Омской области 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 
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помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 НОД по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские, взрослые костюмы 

 Детские, взрослые стулья 

 Скамейки 

Физкультурный зал 

 НОД по физическому воспитанию 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, ползания 

 магнитофон 

Бассейн 

 НОД по обучению плаванию 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для плавания, ныряния 

 Магнитофон 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ДОУ выстроена на основе учебного плана. Основная цель 

учебного плана - регламентировать учебно-познавательную деятельность в непосредственно-

образовательной деятельности (НОД), определить её направленность, установить виды и 

формы организации, количество НОД  в неделю. 

Непрерывная образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями: 

 СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28., 

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

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) от 17.10.2013 г. № 1155, 

 Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 24 ноября 2022 г. № 

1022; 



 

174  

 Парциальной программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» (под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

1993 г., 

 Парциальной программой «Омское Прииртышье: программа для дошкольных 

образовательных организаций», по редакцией Борцовой Л.В., Гавриловой Е.Н., Зеновой 

М.В., Чернобай Т.А. 

В учебном плане определено количество НОД, дающее возможность образовательному 

учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, вариативности. 

 

Структура учебного плана 

 базовая (инвариантная) часть 

 вариативная часть 

Инвариантная часть состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется 

дошкольным образовательным учреждением на основании приоритетного направления ДОУ. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

Формы  организации жизни детей  в ДОУ  

 совместная деятельность детей и взрослых по образовательным областям; 

 самостоятельная деятельность детей.  

 взаимодействие с семьями 

 

Формы организации  работы с детьми 

 групповые; 

 подгрупповые;  

 индивидуальные. 

 

Структура учебного года 
Организованные занятия в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.   

- с 1 сентября по 15 сентября – диагностический период 

- с 15 мая по 31 мая – диагностический период 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 в летний период  проводятся только физкультурные, 

музыкальные занятия, продуктивные виды деятельности, учебные занятия не проводятся. 

Летом увеличивается  продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психического и 

гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

Режим дня в дошкольном учреждении составляется в соответствии с возрастными 

особенностями детей, рациональной продолжительностью и четким чередованием различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основу режима составляет точно 

установленный распорядок дня: периоды сна и бодрствования, приема пищи, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, обязательные занятия, прогулки, самостоятельная деятельность. 

При составлении режима дня учитывается продолжительность частей занятий, а обеспечение 

правильного режима достигается за счет распределения детей по группам. Каждая группа имеет 

свой распорядок дня, учитывающий возрастные особенности детей. 
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Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в соответствии с 

СанПиН 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 

 

5.40 ч. 

 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 3 - 4 ч. 

Продолжительность  дневного сна (для детей от 1г. до 1.6 г. дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3.30 час.): 

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность 

 (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

- Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста: 

От 1.6 г до 3 лет – 1.30 ч. 2.45 ч. 4 ч. 6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 10 минут   Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять  

образовательную деятельность в 

1 и 2 половину дня (по 8-10 мин.) 

Не более 

30 минут 

Не более 

40 минут 

Не более 45 

минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 

минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 минут). 

- - Может осуществляться во 2-ой 

половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность должна 

составлять не более  25-30 минут 

в день.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  недопустимо 

проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- Не чаще 1 Не чаще 2 раз в неделю Не чаще 3 раз в 
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р. в неделю  

(не более 

15 мин) 

(не более 25 минут) неделю (не более 

30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

- - - 20 минут 20 минут 

Продолжительность организации плавания в бассейне: 

 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня 

(10-часовой режим пребывания ребенка в ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Объем времени для организации совместной 

деятельности взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

 

 

 

 

 

Объем 

времени для 

организации 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей (часы, 

минуты) 

 

 

 

 

 

Общее 

количество 

времени, 

отведенного 

на 

реализацию 

программы в 

день 

В процессе непосредственно 

образовательной деятельности  

(часы, минуты) 

 

 

В процессе 

режимных 

моментов (за 

исключением 

дневного сна) 

(часы, 

минуты) 

Время, 

необходимое 

для реализации 

обязательной 

части 

Программы и 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательно

го процесса 

Время, 

необходимое 

для 

реализации 

части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ого процесса 

2-я младшая 

группа 

30 мин – в день 15мин – 1 раз 

в неделю 

6 ч 45мин 7 ч 30мин 

В неделю – 2ч 

45мин 

 

Средняя 

группа 

40 мин – в день 

3ч 20мин – в 

неделю 

20мин – 2 раза 

в неделю 

5ч 30мин 1ч 7ч 30мин 

В неделю – 4 ч  

Старшая 

группа 

1ч 05мин – в 

день 

5ч 25мин – в 

неделю 

25мин – 2 раза 

в неделю 

5ч 1ч 8ч  

В неделю – 6ч 

15мин 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

1ч 30мин – в 

день 

7ч 30мин – в 

неделю 

30мин – 2 раза 

в неделю 

4ч 30мин 1ч 8ч  

В неделю – 8ч 

30мин 
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В Учебный план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей.  

 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

1. Познавательное развитие;  

2.Художественно-эстетическое развитие; 

3.Физическое развитие;  

4. Речевое развитие: 

1. Социально-коммуникативное развитие.       

  

Каждой образовательной области соответствуют виды непрерывной образовательной 

деятельности: 

- «Познавательное развитие» – формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением и миром природы, ознакомление с социальным миром 

- «Художественно-эстетическое развитие» - изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность, приобщение к искусству, конструктивно-модельная деятельность. 

- «Физическое развитие» - физкультура, развитие движений. 

- «Речевое развитие» - развитие речи, обучение грамоте, художественная литература. 

Реализация образовательных областей,  которые не входят в учебный план: социально-

коммуникативное развитие (игровая, коммуникативная и трудовая деятельность), 

художественно-эстетическое развитие (восприятие  художественной литературы, 

конструирование)  осуществляется в процессе режимных моментов,  самостоятельной 

деятельности детей, в совместной деятельности детей с педагогом и взаимодействии с 

родителями, а также в интеграции с другими областями развития.  

Такие виды  НОД как ознакомление с окружающим миром и экологическое воспитание 

чередуются в средней группе, а во 2 младших группах  НОД по экологическому воспитанию 

проводится на 4-ой неделе месяца.  

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через 

интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных  занятий, а также в свободной деятельности. Знания, 

касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной 

деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется 

с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю во всех возрастных 

группах. Занятия проводятся воспитателями 2 раза в неделю в физкультурном зале. Одно 

занятие физической культурой проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют 

погодные условия (или в зале). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы. 

Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при этом занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

планируются в первую половину дня. 

Занятия вариативной части проводятся во вторую половину дня за счет подгрупповых, 

индивидуальных форм работы, их продолжительность соответствует санитарным нормам. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу по 



 

178  

развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры 

поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных 

видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

 

3.8. Распорядок и режим дня 

Режим работы детского сада 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада:  

компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 10 часов; 

компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада: 

компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) с 7.00 до 19.00 часов; 

компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) с 7.45 до 17.45 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня  выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 

правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям  

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. В учреждении функционируют 10 групп для обучающихся с ТНР, с общей 

численностью детей 100 чел. Выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- младшая группа – с 3 до 4 лет (1 группа) 

- средняя группа – с 4 до 5 лет (2 группы) 

- старшая группа – с 5 до 6 лет (3 группы) 

- подготовительная группа – с 6 до 7 лет (4 группы) 

 

Распорядок и режим дня детей (теплое и холодное время года). 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). 

 

 



 

179  

Режим дня  
компенсирующие группы детей дошкольного возраста – 10 часов 

Холодный период 

Группа 2 младшая (3-4 года)  

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.45-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 10.10-11.40   (1.20) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  полдник 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность. Специальные коррекционно - 

развивающие игры 

15.40-16.00 

16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.45   (30) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.45   (2.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45   (9.45)  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

 

 

Дома  
Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 6.45-7.45 (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.45-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность 9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50 (1.30) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 (2.20) 

Подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 

Специальные коррекционно - развивающие игры 

15.40-16. 00 

16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.45 (45) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.45 (2.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45 (9.45)  
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Старшая группа (5-6 лет)   

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 6.45-7.45 (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.45-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.30-11.50 (1.10) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 (2.10) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность  

коррекционная работа. 

15.40-16.05 

16.05-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-17.45 (45) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.45 (2.00)   

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45   (9.45) 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

 

 

 

 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 6.45-7.45  (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдение, труд) 11.00-12.15  (1.10) 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00  (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность коррекционная работа 15.40-16.00 

16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.45   (45) 

Дома  

Прогулка 17.45-20.05  (2.20) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.05-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45    (9.45) 
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Режим дня 

Холодный период 

Компенсирующие группы детей дошкольного возраста – 12 часов; 

Группа 2 младшая (3 - 4 года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.40   (1.20) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Специальные коррекционно - развивающие игры 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 16.30-17.30   (30) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00    

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

 

Ночной сон 21.00-6.00   (9.00)  

 

Группа средняя (4-5 лет)  

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.10 

Непрерывная образовательная деятельность  09.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50   (1.30) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00   (2.20) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

Специальные коррекционно - развивающие игры 

15.50-16.10 

16.10-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 16.50-17.45   (35) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00    

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.00   (9.00)  
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Группа старшая (5 - 6 лет)  

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00 (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50 (1.10) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 (2.10) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-16.05 

16.05-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 16.50-17.30 (30) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00    

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.00 (9.00)  

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00 (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50-11.50 (50) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность коррекционная работа 15.40-16.00 

16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 16.45-17.45 (35) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00    

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.00 (9.00)  
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Режим дня  
компенсирующие группы детей дошкольного возраста – 10 часов 

Теплый период 

Группа 2 младшая (3-4 года)  

 
Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.45-08.20   (50) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.40   (1.20) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 16.00-17.45   (2.30) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.30   (2.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.45  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45  (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.45-08.20   (50) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.40   (1.20) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 16.00-17.45  (2.30) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.30   (2.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.45  
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45    

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.45-08.20    

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.30  (1.10) 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику,  полдник 15.40-16.00 

Прогулка  (игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 16.00-17.45  (1.45) 

Дома  

Прогулка 17.45-19.30   (1.45) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00  

Ночной сон 21.00-06.45 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.45-07.45   

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.45-08.20    

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.40    

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой) 16.00-17.45    

Дома  

Прогулка 17.45-19.30    

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.45 
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Режим дня 

Теплый период 

Компенсирующие группы детей дошкольного возраста – 12 часов; 

Группа 2 младшая (3 - 4 года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.00-08.20   (40) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.00-11.30   (1.30) 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.50 

Прогулка (игры, продуктивная, самостоятельная деятельность) 15.50-17.45   (1.55) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.30-19.00   (30) 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00  (9.00) 

 

Средняя группа  

 

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.00-08.20   (1.20) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50.-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.00-11.40   (1.40) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10   (2.20) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику,  полдник 15.40-16.00 

Прогулка (игры, продуктивная, самостоятельная деятельность) 16.00-17.45   (1.45) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.30-19.00   (30) 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00   (9.00) 
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Старшая группа  

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.00-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе 

07.00-08.20   (1.20) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Двигательная, музыкально-художественная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, продуктивная 

деятельность) 

10.10-11.40  (1.30) 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10   (2.30) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику,  полдник 15.40-16.00 

Прогулка (игры, продуктивная, самостоятельная деятельность) 16.00-17.45   (1.35) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.30-19.00   (30) 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00    

Ночной сон 21.00-06.00   (9.00) 

 

Подготовительная группа (6-7лет)   

Дома  

Подъем, утренний туалет, прогулка с родителями 06.0-07.00   (30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.30-11.50   (1.10) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00   (2.00) 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.50 

Непрерывная  образовательная деятельность 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд) 16.30-17.45   (35) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00    

Дома  

Прогулка 19.00-20.00   (1.00) 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.00   (9.00)  

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
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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. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать 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 должны 

соответствовать 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 необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 

следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 
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Показатель Возраст Норматив 

 

 

от 6 до 7 лет 

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 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

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 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Прием пищи. 

Не следует заставлять детей есть, воспитателю необходимо так организовать процесс, 

чтобы они ели с аппетитом. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет 3-4 часа.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается.    
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Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

 

Ежедневное чтение.  

В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Важно поддержание 

интереса воспитанников   к новым современным произведениям Омских писателей и поэтов.(см 

программу «Омское Прииртышье» раздел «Введение  в мир  литературы и искусства Омского 

Прииртышья» 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным  для всех детей.   

 

Организация  сна 

Условия для полноценного дневного  глубокого  сна  и  быстрого засыпания: 

-  создание спокойной, тихой обстановке в помещении, где спят дети, 

- обеспечение постоянного притока свежего воздуха, 

- полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры. снимающие 

перевозбуждение перед сном. 

Перед сном так же не рекомендуется проведение эмоциональных игр, закаливающих 

процедур.  Во время  сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 

Организация совместной деятельности  

 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 
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режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю  

15-20 мин. 

3 раза в неделю  

15-20 мин. 

3 раза в неделю  

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по  

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по  

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по  

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по  

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционна

я гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 
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- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

 

3.10. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 

могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 
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2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под·Курском 

в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России.  

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства;  

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  
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8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 31 декабря: Новый год. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение ДОУ 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса по образовательным областям 

литературой и иными информационными ресурсами и материально - техническим оснащением 

 
 Наименование 

образовательной 

области, 

входящей в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Автор, название методических и наглядно-дидактических пособий 

 

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

 

Психолог Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника 

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы.   

Комарова Т. С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников /Под ред. О. В. 

Дыбиной.  

Рабочие тетради 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе /Под ред.Н. Е. Вераксы 

Психокоррекционные программы:  

Ветрова В. Уроки психологичесого здоровья 

Ивашова И.  Сотрудничество 

Хухлаева О. Хочу быть успешным 

Крюкова С.В., Слободяник  Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь. 

Кряжева Н. В мире эмоций 

Данилина Т.А. В мире детских эмоций 

Клюева Н. Учим детей общению 

Рогов Е.И. Профессиональное самосовершенствование педагога 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Здоровый образ 

жизни 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

Юлия Аристова «Будь здоров, как Макс Орлов!» 

 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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С
О
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И

А
Л

Ь
Н

О
-К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Т
И

В
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
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Социализация 

развитие 

общения 

нравственное 

воспитание 

 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Труд 

самообслужива

ние 

самостоятельно

сть 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

 

Безопасность Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Программа Основы безопасности 

детей дошкольного возраста 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора  

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников  

Шорыгин Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице  

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку  

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности 

 

П
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   
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 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Арапова-Писк аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. Денисова Д. 

Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. Форма. Цифры,  

ознакомление с 

социальным 

миром 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.  

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

Комплект тематических карт: 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 3-4 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 4-5 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 5-6 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 6-7 лет (Зима, весна, лето, осень) 

 ознакомление с 

миром 

природы 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада.  

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Нагпядно-дидактические пособия 

Комплект тематических карт: 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 3-4 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 4-5 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 5-6 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 6-7 лет (Зима, весна, лето, осень) 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
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Авиация. Автомобильный транспорт. Бытовая техника. Водный транспорт.  

Инструменты домашнего мастера. Музыкальные инструменты. Офисная техника 

и оборудование. Посуда. Спортивный инвентарь. Школьные принадлежности. 

День Победы.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. Высоко в горах. Деревья и листья. Домашние животные. 

Домашние птицы. Животные — домашние питомцы.  

Животные жарких стран. Животные средней полосы, Космос. Морские 

обитатели. Насекомые, Овощи. Рептилии и амфибии, Собаки—друзья и 

помощники. Фрукты. Цветы. Ягоды лесные. Ягоды садовые,  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. Зима. Осень. Весна. Лето.  

Колобок. Курочка Ряба. Репка. Теремок.  

Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок дня.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. Защитники 

Отечества. Кем быть. Профессии. Мой дом. Родная природа. В деревне,  

Плакаты большого формата 

Овощи. Фрукты.  

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
 

развитие речи Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал.  

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. Антонимы. Прилагательные, Говори правильно.  

Множественное число. Многозначные слова. Один — много.  

Словообразование. Ударение 

Плакаты большого формата 

Буквы. Английский алфавит.  

Рабочие тетради 

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей 

Денисова Д. Прописи для малышей.  

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей.  

Денисова Д. Прописи для малышей.  

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников 
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 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников.  
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художественное 

творчество 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.  

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда.  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.  

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной.  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись по дереву.  

Полхов-Майдан. Каргополь — народная игрушка. Дымковская игрушка.  

ХохломаГжель 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. Гжель. Орнаменты Полхов-Майдан. Изделия 

Полхов-Майдан. Орнаменты Филимоновская свистулька.  

Хохлома. Изделия Хохлома. Орнаменты.  

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. Городецкая роспись. Дымковская игрушка.  

Филимоновская игрушка Хохломская роспись. Простые узоры и орнаменты.  

Узоры Северной Двины. Сказочная Гжель. Смешные игрушки из пластмассы.  

Тайны бумажного листа. Секреты бумажного листа.  

 

 музыка Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду.  

Г.Ф.Вихарева «Веселинка». Методическое пособие  

Праздник нашей мамы / сост. Л.Волкова  

Гори, гори ясно /сост. М.Андреева 

Чебурашка/ песни и музыка из мультфильмов, выпуск 3 

Нашим детям/ сценарий, текст и подбор музыкального материала Е.М.Дубянской  

До свидания, детский сад! /песни, стихи, инсценировки для детей младшего 

возраста  

А.Г. Мовшович «Песенка по лесенке»  

Г.Ф. Вихарева «Песенка, звени!»  

Будем в армии служить! / песни, стихи, инсценировки для детей младшего 

возраста в сопровождении фортепиано  

Н. Ветлугина «Музыкальный букварь»  

Г.Ф. Вихарева «Музыкальные сценарии для детских зимних праздников»; 

Журнал «Колокольчик» №52/2012  

Е.А. Гомонова «Весёлые песенки для малышей круглый год» 

Серия «Мир в картинках» 

Е.А. Судакова Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для 
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музыкальных занятий в детском саду  

Е.А. Судакова сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду  

Картотека предметных картинок: 

«Песенки-загадки о музыкальных инструментах» «Музыкальные инструменты» 

Тексты бесед с дошкольниками: 

Картотека портретов композиторов в 2 ч. 

 

 коррекция Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями // Специальная педагогика.  

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной   недостаточностью 

Белова Н.И. Специальная дошкольная сурдопедагогика.  

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В. В. 

Воронковой. 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: (программно-методические материалы) / Под ред. И.М. 

Бгажноковой. 

Головчиц Л. А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста: Программы для специальных 

дошкольных учреждений 

Головчи ц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Воспитание и обучение 

глухих детей дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных 

учреждений 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. 

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями 

зрения. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста.  

Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта.  

Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая 

помощь. 

3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 

тяжелой умственной отсталостью.  

Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях.  

Забрамная С. Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей Б дошкольных учреждениях и начальных, 

классах школ,  

Забрамная С. Д. Психолога-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей.. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика,  

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания / Под 

ред. Е.А.Стребелевой 

Коррекционно-вос питатель нал работа в подготовительных группах 

специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и 

интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой. 

Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. 

Лебединская К.С. .Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм 
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Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями 

развития.  

Левченко И. Ю., Приходько О. Г Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст.  

Левченко И. Ю., Тк а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии.  

Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с нарушенным слухомв 

семье.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.- 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом. 

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в 

дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения.  

Плаксина Л.И. Коррекционно-раэвивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида 

Программа специальных (коррекцшнных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная 

работа / Под ред. Л. И. Плаксиной.  

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов/ Под общ. ред. М. М. Семаго.  

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой.  

Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. 

Забрамной  

Сековец Л.С, Тонконог Л.М. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 

видов:Справочное пособие.  

У л ьенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. 

Коррекция нарушений речи.  

Филичева Т. Е., Туманова ТВ. Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. 

Шипицына Л.М.,Казакова Е. И., Витковская А М.идр. Комплексное 

сопровождение и коррекция развития детей-сирот: Социально-эмоциональные 

проблемы.  
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 «Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных 

организаций»/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: Методические рекомендации по 

использованию рабочей тетради/ Сост.: Л.В, Борцова, Т.В, Дедер, Е.Г. Молчанова 

и др. 

Введение в мир литературы Омского Прииртышья. Хрестоматия/ Сост.:  Т.А. 

Чернобай, Н.А. Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. Фаломеева, Т.Д. Немкина 

Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия/Е.И. 

Иванова, М.В. Зенова, Н.А. Педер и др. 

Введение в мир культуры Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: Е.Н. 

Гаврилова, Т.В. Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф, Кутузова, Н.В. Лесникова и 

др. 

Сибиреночек. Сборник материалов для дошкольных образовательных 

учреждений к 290-летию города Омска/ Под ред. Н.А. Разживина, А.М. 

Соломатин, Л.И. Василевская и др. 

Город, в котором я хочу жить. Администрация 

Н. Березовский «Подарък за спомен» 

Их именами названы улицы Омска/Ю.П. Бережной, И.А. Городов., З.И. Кирилова 

и др. 

В. Зензин  «Прииртышье, край любимый» 

Люби и знай свой край/Под ред. Т.И. Попенко, Н.А. Сысоева 

Т. Белозеров «Праздник Солнечного света» 

Мы дети твои, Сибирь. Сборник методических разработок внеклассных 

мероприятий по краеведению. 

Символы твоей России / Сост.: Т.Е. Лазарева, Е.Л. Милушкина 

Энциклопедия города Омска: в 3 т. /под ред. Г.А. Павлова, Л.В. Новоселовой, 

С.Г. Сизова. 

Омская область: на рубеже тысячелетий. Альбом-энциклопедия 

Успенский кафедральный собор. Омская святыня. 

Рабочие тетради: 

Маленький житель Омского Прииртышья/ Л.В, Борцова, Т.В, Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др. 

Юлия Аристова «Будь здоров, как Макс Орлов!» 

Карта г. Омска 1898г. 

«Старый Омск» почтовая открытка рубежа 19-20 веков 
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Приложение 1 Диагностические карты 

Приложение 2 План работы с родителями 

Приложение 3 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации программы. 

Приложение 4 Календарно-тематическое планирование 
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Приложение 2 

План работы с родителями 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

провед. 
Ответственный 

1.1 Общие родительские собрания 

 

 Отчет о проделанной работе заведующего октябрь заведующий 

 «Знакомство с задачами на новый учебный год»  ст. воспитатель  

  Важность воспитания у детей уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности 

 заведующий 

 «Готовьте ребенка к школе» 

 

 зам. дир. по УВР 

 СОШ № 58 

Гольцова М.В. 

 «Взаимодействие ДОУ с семьей в физическом воспитании 

ребенка». 

 Низовских В.А. 

 -«Движение и речь  учитель-

логопед  

Гринь С.В. 

 «Психологические особенности детей с ОВЗ»   

 

психолог 

Исаханян Т.В. 

 Праздник в детском саду – важный фактор личностного 

развития ребенка. 

 Королькова М. 

М. 

    

 «Анализ учебно-воспитательной работы  

за 2022 – 2023 г.г.» 

 

май заведующий 

 «Отчет родительского комитета о проделанной работе»  

 

пред. род.  

комитета 

 «Психологическое сопровождение в подготовительной к школе 

группе»  

 психолог 

Максименко 

Д.В. 

 «Использование логоритмики в подвижных игра с детьми во 

время отдыха с родителями». 

 

 Низовских В.А 

 - «Автоматизация правильного произношения у детей с ТНР с 

помощью кинезиоигр в домашних условиях»  

 

 учитель-

логопед 

Давыдова В.Ю. 

 

1.2  Групповые родительские собрания 

 Дошкольные группы 

Знакомство с условиями, правилами требованиями посещения 

детьми группы, а также обязанностями и правами родителей 

воспитанников 

сентябрь 

 

 

воспитатели  

всех групп 

ст. воспитатель 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование у детей предпосылок патриотизма на основе их 

приобщения к культуре Омского Прииртышья. 

«Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

воспитатели 

2 мл. гр. 



 

203  

«Игра в жизни ребенка: роль родителя как организатора и 

участника игры» (видеолекция в онлайн режиме)  

«Кризис 3 лет: как помочь ребенку преодолеть кризисную 

ситуацию в развитии»  

«Особенности речевого развития детей: почему важно развивать 

речь ребенка» 

Итоговое собрание 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование у детей предпосылок патриотизма на основе их 

приобщения к культуре Омского Прииртышья. 

«Развитие самостоятельности ребенка» 

«Играют дети - играем вместе» 

 «Как помочь ребенку преодолеть состояние тревоги» 

 «Особенности речевого развития детей: почему важно 

развивать речь ребенка» 

Итоговое собрание 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

воспитатели 

ср. гр. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование у детей предпосылок патриотизма на основе их 

приобщения к культуре Омского Прииртышья. 

 «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка» 

Во что играют наши дети. 

 «Развитие коммуникативных навыков ребенка: как выходить из 

конфликтов» 

«Особенности речевого развития детей: почему важно развивать 

речь ребенка» 

Итоговое собрание. 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

воспитатели 

ст. гр. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование у детей предпосылок патриотизма на основе их 

приобщения к культуре Омского Прииртышья. 

 «Домашние обязанности ребенка: формирование 

положительных личностных качеств» 

«Толерантность в разрешении конфликтов» 

«Скоро в школу; как психологически готовить ребенка к школе» 

Итоговое собрание 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

воспитатели 

подг. гр. 

1.3 Консультации 

 Индивидуально – групповые консультации по просьбе 

родителей (темы корректируются в течение года в зависимости 

от заявок родителей) 

октябрь 

январь 

март 

специалисты 

 Индивидуально – групповая психологическая помощь (журнал 

консультаций психолога) 

по плану 

психолога 

психолог 

 Индивидуально – групповая логопедическая помощь  по мере 

необходи

мости 

учителя - 

логопеды 

 Консультации родителей по результатам психологической 

диагностики 

2 раза в 

год 

психолог 
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 Консультации родителей по психофизиологическому состоянию 

детей, по взаимоотношениям в семье, по подготовке к школе 

в течение 

года по 

запросам 

психолог 

логопеды 

 

 Коллективная консультация  

«Рациональное питание» 

сентябрь ст. медсестра 

 Посещение семей воспитанников с целью изучения 

развивающей среды и психологической обстановки в семье. 

 

в течение 

года 

воспитатели 

род. комитет 

1.4 Наглядные формы взаимодействия 

 Оформление стендов «Занимайтесь вместе с нами» в течение 

года 

логопеды 

воспитатели 

 Наглядные формы взаимодействия 

Информационный стенд в кабинете психолога, психологическая 

информация в групповых уголках, 

 рекомендации родителям и педагогам в папках-передвижках 

Рекомендации: 

1. «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду»  

2. «Гиперактивный ребенок»  

3. «Как помочь ребенку полюбить детский сад»  

4. «Что важно учитывать при подготовке к школе»  

5. «15 способов подбодрить ребенка»  

6. «Особые дети, - особый подход» 

в течение 

года 

Психологи: 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Д.В 

 

 

Косьева И.С. 

Косьева И.С.  

Максименко Д.В  

Исаханян Т.В.  

Исаханян Т.В. 

 Оформление ширм по задачам и решениям педагогических 

советов 

ноябрь  

 январь 

март май  

воспитатели 

 Оформление папок передвижек в течение 

года 

воспитатели 

 Оформление информационных листов «Берегите детей» по 

правилам ОБЖ 

в течение 

года 

логопеды 

воспитатели 

 «Анкетирование и тестирование родителей по различным 

вопросам» (информационный стенд) 

в течение 

года 

воспитатели 

психолог 

1.5 Нетрадиционные формы работы 

 «Алло, справочное бюро» в течение 

года 

заведующий 

 «Возможность применения кинезиологических технологий в 

различных направлениях логопедической работы» 

декабрь Камчатная В.Н., 

Бельская С.Г 

 Круглый стол 

«Специальное образование детей с ОВЗ» 

 психолог 

 Психологическая гостиная 

«Гармоничное психологическое состояние педагога; его 

опосредованное влияние на воспитание детей» 

 психолог 

 «Трудности обучения и воспитания детей особого развития»   дефектолог 

Рушковыа Л.Н. 

 Информационный блок: «Копилка родительской мудрости», 

тесты, опросники, анкеты. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

1.6 Дни открытых дверей 

 «В стране Здоровячков!». ноябрь Низовских В.А. 

 «Заниматься с интересом, заниматься с удовольствием!»  январь ст. воспитатель 

психолог 
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Максименко Д.В 

 «Наши достижения» октябрь Рихлицкая Л.А. 

Иванова О.Н.  

Гринь С.В. 

 «Каждый ребенок талантлив» май Королькова М. 

М. 

1.7 Работа родительского комитета 

 Заседание№ 1. Вопросы: 

1. Выборы председателя родительского комитета, секретаря 

ДОУ. 

2. Отчёт о проделанном ремонте и готовности учреждения к 

началу учебного года. Ознакомление с основными задачами 

БДОУ на новый учебный год. 

3. Исполнение нормативно-правовых документов как одно из 

условий организации сотрудничества детского сада и семьи. 

4. Корректирование, утверждение плана работы родительского 

комитета ДОУ на новый учебный год. 

сентябрь заведующий 

методист 

родительский 

комитет 

зам. 

заведующего 

 Заседание № 2 Вопросы: 

1.Пополнение материально-технической базы ДОУ. 

2 Организация родителей для оказания помощи при оформлении 

зимних участков в ДОУ 

3.Привлечение родителей к проведению Новогодних утренников 

и дежурства на мероприятиях, посвящённых Новому году.   

4. Анализ заболеваемости детей за 1-е полугодие 2021-

2022учебного года. 

5. Знакомство с финансовыми документами учреждения. 

декабрь заведующий 

методист  

 ст. медсестра 

музыкальный 

руководитель 

родительский 

комитет 

 Организация совместных творческих выставок, конкурсов, 

акций, досугов. 

в течение 

года,  

согласно 

годовому 

плану 

работы 

члены род. 

комитета 

 Участие родительского комитета в работе педсоветов по 

вопросам усвоения детьми программных задач; социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, 

художественно - эстетического развития. 

январь председатель 

род. комитета 

 Участие родителей в подготовке дней открытых дверей в течение 

года 

председатель 

род. комитета 

 Участие родителей в праздниках, досугах, развлечениях, 

традиционных совместных спортивных состязаниях 

«Олимпиада» и т.д.  

в течение 

года  

члены род. 

комитета. 

 Круглый стол «Воспитание с любовью». 

Ознакомление родительского актива с положительным опытом 

семейного воспитания 

март председатель 

род. комитета, 

члены родит. 

комитета 

 Заседание № 3 Вопросы: 

1. Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы         дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2.Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

3.Организация и проведение праздника ко Дню защитника 

Отечества. 

февраль заведующий 

методист  

родительский 

комитет 
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 Организация и проведение субботника по очистке и 

благоустройству территории учреждения.  

май зам. 

заведующего по 

АХР  

 Участие родителей в работе педагогических совещаниях в течение 

года 

заведующий 

 

 Заседание № 4 

Вопросы:  

1. Обсуждение предстоящих утренников в ДОУ, график 

проведения праздников, (об организации праздника 

«Выпускник-2023), организационные вопросы. 

2. Организация и контроль питания в детском саду. 

3. Предварительное обсуждение благоустройства территории 

ДОУ. 

март заведующий 

методист  

родительский 

комитет  

    

 Консультативная помощь: 

- по заявке родителей; 

- проблемная 

- оперативная 

в течение 

года 

заведующий 

 Заседание № 5 

1. Анализ работы родительского комитета ДОУ за 2022-2023 

учебный год, разработка проекта плана работы родительского 

комитета на 2023-2024 учебный год. 

2. Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

Организация летнего отдыха детей. 

май заведующий 

методист  

музыкальный 

руководитель 

родительский 

комитет 

    

 Круглый стол для родителей «Готов ли Ваш ребенок к обучению 

в школе?»  

ноябрь психолог  

Косьева И.С. 

 Круглый стол для родителей «Повышение эффективности 

работы по автоматизации сонорных звуков у детей с ТНР» 

декабрь учитель-

логопед 

Камчатная В. Н. 

 Открытые занятия для родителей в течение 

года 

специалисты 

ДОУ 

 Ознакомление с достижениями ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (по итогам текущей 

диагностики) 

в течение 

года 

специалисты 

воспитатели 

ДОУ 
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Приложение 3 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы. 

 

 От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волиок-

волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у 

бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего 

кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», ‹Рики-чики-чикалочки...›. 

Русские народные сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., o6p. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., o6p. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. o6p. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. o6p. Н. Мялика: «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., o6p. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворение 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки 

в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 

Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Myyp Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина. 
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От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-

Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. 

Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисячка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем.  Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Пeppo, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 

(отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима — аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино гope» 

(по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-

2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа — милиционер» (1-

2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном — дома!», «Огромный 

собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо 

осенью дышало...» (из  романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова 

Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. 

«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по 

выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», 

«Лесной колобок — колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; 

Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги 

«Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше 

всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 
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«Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает poca на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по 

выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино гope», 

«Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Kepp Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Myгyp Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его 

веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

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

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

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица 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 чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М.   «Тетушка   

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичнмй 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. 
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«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. 3имняя 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. «Kpoxa»; 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 Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

«Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулитгла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, 

все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. 

Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

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); 
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«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 Пeppo 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 пopa! 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 пaпa 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. «Фялипок», «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-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. 



 

212  

«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). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание.   «Осенью»,   муз.   С.   Майкапара;   «Ласковая   песенка»,   муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Рядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», pyc. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», pyc. нар. песни; «Зайчик», pyc. нар. песня, o6p. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», pyc. нар. колыбельные; «Как 

тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», pyc. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые  упражнения,  ходьба  и  бег  под  музыку  «Марш  и бег» А. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Домовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча 

под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», pyc. нар. песня, o6p. Н. 

Метлова. 

Хороводы и пляски. «Гlляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», pyc. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под pyc. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под pyc. нар. мелодию; «Помирились», 
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муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», pyc. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Гlляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой;   «Веселые ножки»,   pyc. нар. мелодия,   обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», pyc. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», pyc. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», pyc. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е.   

Тиличеевой,   сл.   К.    Чуковского,   «Кукушечка»,   pyc.   нар.   песня,   обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», pyc. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковои; «Подарок маме», муз. А.   

Филиппенко,   сл. Т. Волгиной;   «Воробей»,   муз. В.   Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под pyc. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под pyc. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилима. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского  и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы  и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ножками» под pyc. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пapy», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 
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простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Домовой; «Ой, хмель мой, хмелек», pyc. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», pyc. нар. прибаутка, o6p. Т. 

Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 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», pyc. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», pyc. нар. песня, o6p. 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, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», pyc. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие pyc. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Главные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Домовой;«Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», pyc. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», pyc. нар. мелодия, o6p. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», pyc. 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», pyc. нар. песни; «Заинька», pyc. нар. песня, обраб. 
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Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», pyc. 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». 

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?», pyc. 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!», pyc. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», pyc. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 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», 
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муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.H. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Елка в нашей 

гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. 

Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый - полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин 
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«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». 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

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. 
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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 А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 

«Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-

91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в 

тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 
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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. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 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. 

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. 

 

 

 



Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование 

 
             группа 

блоки 

2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная к школе 

группа 
День знаний. 

Детский сад. 

Школа 

- Детский сад 

- Игрушки 

- Детский сад. Профессии в 

детском саду 

- Игрушки. Русские 

народные игрушки 

(матрешка) 

- Детский сад. Профессии в 

детском саду 

- Игрушки. Русские 

народные игрушки 

(дымковская игрушка) 

- Детский сад. Русские народные 

игрушки (дымковская, 

городецкая) 

- Школа. Школьные 

принадлежности 

Осень - Овощи Омской области 

- Фрукты 

- Осень. Природа родного края 

- Овощи Омской области  

- Фрукты 

- Природа Омского 

Прииртышья. Золотая осень 

- Деревья Омской области 

- Дары осени. Грибы, ягоды 

сибирских лесов 

- Овощи Омской области 

- Фрукты 

- Золотая осень в Омском 

Прииртышье.  

Деревья Омской области 

- Дары осени. Грибы, ягоды 

сибирских лесов 

 

- Овощи, фрукты. Труд людей 

- Осень в Омском Прииртышье. 

Осенние месяцы 

- Сибирский лес. Деревья 

Омской области 

- Дары осени.  Грибы. Ягоды 

- Хлеб – наше богатство 

Животный мир - Домашние животные. Кошка  с 

котенком 

- Домашние животные. Собака со 

щенком 

- Домашние животные. Корова с 

теленком 

- Домашние животные. Лошадь с 

жеребенком 

- Домашние птицы: петушок с 

семьей 

- Домашние птицы: утка с утенком 

- Животные жарких стран 

- Дикие животные и их 

детеныши.  

- Домашние животные и их 

детеныши 

- Домашние птицы 

сибирского подворья 

- Рыбы омских рек и озер 

- Рыбы омских рек и озер 

- Домашние птицы 

сибирского подворья 

- Домашние животные и их 

детеныши 

- Дикие животные сибирских 

лесов. Подготовка к зиме 

- Животные жарких стран 

- Рыбы и водоемы 

- Домашние животные и птицы 

сибирского подворья 

- Дикие животные.  Подготовка к 

зиме 

- Животные жарких стран 

- Животные севера 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

- Зима в Омском Прииртышье 

- Зимующие птицы Омской 

области (воробей, голубь, ворона) 

- Зимние забавы родного края. 

Снеговик 

- Елка 

- Зима в Омском 

Прииртышье 

- Зимующие птицы Омской 

области 

- Новый год 

- Зимние забавы родного 

края 

- Зима в Омском 

Прииртышье 

- Зимующие птицы Омской 

области 

- Зимние забавы родного 

края 

- Новый год. Елочные 

игрушки 

 

- Зима в Омском Прииртышье. 

Зимние месяцы 

- Зимующие птицы Омской 

области 

- Новый год идет по миру 

- Зимние забавы родного края 
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Я и мой мир - Моя семья 

- Я девочка, ты мальчик. Человек. 

Части тела и лица. Гигиена 

- Дом и его части 

- Мебель 

- Посуда 

- Папин праздник 

- Продукты питания 

- Дружная семья 

- Человек. Части тела. 

Гигиена 

- Продукты питания 

- Посуда 

- День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

- Дом. Мебель 

- Моя семья 

- Человек. Части тела и лица. 

Гигиена 

- Продукты питания 

- Посуда. Гжель 

- Мебель 

- День защитников Отечества. 

Военные профессии 

- Профессии. Инструменты 

- Моя семья, родословная 

- Человек. Части тела и лица. 

Гигиена 

- Продукты питания 

- Посуда. Роспись (Гжель, 

хохлома) 

- День защитников Отечества. 

Военные профессии и техника 

- Профессии. Инструменты 

Весна  - Мамин праздник 

- Одежда 

- Обувь 

- Весна. Перелетные птицы Сибири 

- Дикие животные. Заяц с зайчонком 

- Дикие животные. Лиса с лисенком 

- Дикие животные. Волк с 

волчонком 

- Дикие животные. Медведь с 

медвежонком 

- Мамин праздник  

- Одежда 

- Обувь 

- Весна в Омском 

Прииртышье 

- Перелетные птицы 

- Мамин праздник 

- Одежда. Материалы 

- Обувь. Головные уборы 

- Весна в Омском 

Прииртышье 

- Перелетные птицы 

- Мамин праздник. Женские 

профессии 

- Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

- Весна в Омском Прииртышье. 

Весенние месяцы 

- Перелетные птицы 

Мой город. Моя 

страна 

- Машина, автобус 

- Кораблик, самолет 

- Мой город Омск 

- Транспорт Омских улиц 

(наземный). ПДД 

- Транспорт (водный, 

воздушный) 

- Профессии 

- День Победы 

- Транспорт Омских улиц. 

ПДД 

- Космос. День 

космонавтики 

- Мой город Омск. Здания. 

Улицы 

- Дом, в котором я живу 

- День Победы 

- Страна. Город. Улицы 

- Космос. День космонавтики 

- Транспорт Омских улиц. ПДД 

- Дом. Квартира. Адрес 

- Мебель. Бытовая техника 

- День Победы 

Скоро лето - Насекомые Омской области 

- Цветы родного края (одуванчик, 

ромашка) 

- Скоро лето 

- Цветы и насекомые Омской 

области 

- Лето в Омском 

Прииртышье 

- Цветы. Комнатные 

растения 

- Насекомые Омской 

области 

- Времена года. Лето  

- Спорт. Спортивный инвентарь 

- Цветы. Насекомые 

- Лето. Времена года 
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