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1. Общие положения 

        Образовательная программа дошкольного образования на 2023-2024 учебный год (в новой 

редакции) (далее – ООП ДО, ООП, Программа), реализуемая в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном   учреждении города Нижневартовска детском саду №40 «Золотая 

рыбка» (далее – МАДОУ, ДОУ, учреждение) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с 

изм. и доп.) 

 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 

25.11.2022г. №1028 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 24.11.2022г. №1022 (Зарегистрирован 27.01.2023г. 

№ 72149) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г. №2 (ред. от 30.12.2022г.) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

28.09.2020г. №28 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г. №32 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/;  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» 

от 31.07.2020г. №373 (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 01.12.2022г. №1048) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441172 ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09. 2013г. №1082 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» от 09.09. 2019г. №Р-93 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/ 

-Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439820#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441172
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка», разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

федеральной адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 2 лет до прекращения образовательных отношений (далее - Программа), 

является нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка».  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

В Программе заложен ряд ключевых целей и задач для всех специалистов, работающих в 

группах компенсирующей направленности и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Она 

определяет содержание и описание модели образовательного процесса, т.е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольной образовательной организации (далее – Организация).  

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Программа определяет построение образовательной деятельности. В этом документе 

можно проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе 

компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации, систему 

физкультурнооздоровительной и коррекционной работы. Здесь обозначены примерные 

программы и технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного 

процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также 
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определена процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

Цель реализации Программы:  
- Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 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 физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение 

их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1 Поддержка разнообразия детства. 

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

3 Позитивная социализация ребенка. 

4 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6 Сотрудничество Организации с семьей. 

7 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы 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 
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(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). 

 

2.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Краткая информация об организации 

ДОУ работает по графику: с 7.00ч. до 19.00ч. 

Режим работы: понедельник-пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни. 

Структура групп 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №40 «Золотая рыбка» укомплектовано – 25 групп с общим 

количеством воспитанников –540 человек. Функционирует 11 групп (здание: улица Северная, 

дом 8б)  - 236 детей, 14 групп (здание: улица Мира, дом 23б) - 303 детей. 

В дошкольное образовательное учреждение  принимаются дети от 1 года. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

Формирование контингента воспитанников осуществляется в пределах муниципального 

задания, согласно очередности. 

 

п

/п 

Название групп Количество 

групп 

1 Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (1г.- 

3г.) 

3 

2 Группа компенсирующей направленности для детей  раннего возраста (1г.- 

3г.) 

4 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста  (3г.-4г.) 

1 

4 Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста  

(3г.-4г.) 

4 

5 Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста  (4г.-5л.) 

2 

6 Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста  

(4г.-5л.) 

1 
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7 Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста (5л.-6л.) 

3 

8 Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

(5л.-6л.) с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

1 

9 Группа общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста 6л. 

и  до прекращения образовательных отношений 

2 

1

0 

Группа компенсирующей направленности детей дошкольного возраста 

(5л.-6л.) с задержкой психического развития (ЗПР) 

1 

1

1 

Группа компенсирующей направленности детей дошкольного возраста (6л. 

и  до прекращения образовательных отношений) с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) 

3 

 Итого: 25 

 

Характеристика контингента воспитанников и их семей  

Количество детей 

 

мальчиков девочек 

  

 
№ Содержание Количество 

Социальный паспорт 

1 Общее число семей (списочный состав/по факту)  540/502 

2 Полные 448 

3 Неполные, из них: 54 

-в разводе 27 

-потеря кормильца 4 

-одинокая мать 30 

- повторный брак 0 

4 Неблагополучные семьи:  

-с наркотической зависимостью 0 

-склонность к азартным играм 0 

-злоупотребление алкоголем 0 

5 Многодетные семьи 73 

6 Опекаемые семьи:  

-дети-сироты 1 

-дети, оставшиеся без попечения родителей 1 

-приёмные дети 1 

7 Семьи с детьми-инвалидами 4 

8 Беженцы (офиц. статус) 0 

9 Семьи коренных народов Севера 1 

10 Семьи, в которых родители принимали участие в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС 

0 

11 Семьи, в которых родители принимали участие в военных 

действиях (Афганистан, Чечня, Украина) 

2 

12 Семьи, имеющие сводных детей  

Этнический состав воспитанников 

1 русские 314 

2 башкиры 23 

3 татары 38 

4 кумыки 4 

5 киргизы 8 

6 азербайджанцы 26 

7 белорусы 2 

8 украинцы 6 

9 нагайцы 1 

10 узбеки 14 

11 даргинцы 3 

12 армяне 3 

13 казахи 2 
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14 ханты 8 

15 малдаване 1 

16 табасаранцы 2 

17 чеченцы 5 

18 татджики 25 

19 лакец 1 

20 лезгинцы 10 

21 марийцы 1 

22 ингуши 1 

23 дагестанцы 1 

24 Талыши,буряты по 1 

По группе здоровья 

1 1 группа здоровья 216 

2 2 группа здоровья 303 

3 3 группа здоровья 17 

4 4 группа здоровья 4 

5 5 группа здоровья 0 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В том числе характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возрастав соответствии с ФГОС ДО: 

Ранний 

возраст 

(1год-3года) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Дошкольный 

возраст 

(3года-8лет) 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.3. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни с ТНР: 
1 у ребенка сформирован пассивный словарь, он понимает речь окружающих, дает ответные 

двигательные реакции, может выполнять просьбы и инструкции взрослого; 

2 у ребенка сформирован минимальный активный словарь по пройденным лексическим темам, 
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малыш знает названия окружающих предметов и действий с ними, в его речи представлены 

простые нераспространенные предложения, он умеет вести диалог со взрослым, задает 

вопросы; 

3 ребенок интересуется окружающим, активно действует с игрушками и бытовыми предметами, 

знает назначение бытовых предметов; 

4 у ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания, он стремится проявлять 

самостоятельность в игровой деятельности и в быту; 

5 ребенок проявляет интерес к другим детям, стремится к общению с ними и осуществлению 

совместных игровых действий; 

6 ребенок проявляет интерес к детским книжкам, с удовольствием слушает чтение потешек, 

стишков, русских народных сказок, небольших рассказов, пытается договаривать слова и 

словосочетания вслед за взрослым, рассматривает иллюстрации в книжках, отвечает на вопросы 

взрослого по ним и сам задает вопросы; 

7 малыш с удовольствием двигается под музыку, поет простые распевки и песенки, дает 

эмоциональные реакции на музыкальные произведения; 

8 ребенок умеет проводить прямые и волнистые, длинные и короткие линии, изображать дождик, 

травку, снежок пальчиками, фломастером, кистью, карандашом, закрашивает крупные простые 

изображения, не выходя за контур; 

9 у ребенка развита крупная моторика, он осваивает различные виды движений (ходьбу, бег, 

лазание, перешагивание, прыжки. 

 

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; 

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 
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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); 

5 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6 пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке; 

7 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8 владеет простыми формами фонематического анализа; 

9 использует различные виды интонационных конструкций; 

10 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

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

отношений; 

13 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17 осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

изображения: времена года и части суток; 

19 использует схему для ориентировки в пространстве; 

20 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 
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речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26 знает основные цвета и их оттенки; 

27 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 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 
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фигуры; 

20 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21 определяет времена года, части суток; 

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

23 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26 владеет предпосылками овладения грамотой; 

27 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

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). 

 

2.1.4. 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий 

в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

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

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ;  не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ;  не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся;  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 
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качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МАДОУ 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 ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет образовательной организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

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

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

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

организации и для педагогических работников МАДОУ в соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МАДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне МАДОУ 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 раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 

по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;  

- внешняя оценка МАДОУ, 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 ОВЗ;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

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 

МАДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в МАДОУ 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 МАДОУ;  

- 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 

МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

2.2. Вариативная часть  

Годовые задачи ДОУ на 2023-2024 учебный год 

Цель: 

Совершенствовать условия в дошкольном образовательном учреждении для разностороннего 

развития детей в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации с 01.09.2023г. Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования и  Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ФОП ДО, ФАОП ДО). 

Показатели исполнения: 

- 100% соответствие образовательной инфраструктуры ДОУ нормативным документам 

федерального уровня; 

- 100% охват воспитанников детей с ОВЗ условиями центра по сопровождению детей с ОВЗ; 

- увеличение на 5% результативного участия сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» воспитанниками от 6 л. 
- увеличение индекса здоровья с 39,5% до 40%. 

- удержание коэффициента посещаемости– не менее 77%.  

2. Продолжать формировать первичные представления о России, воспитывать: патриотизм и 

любовь к Родине, гордость за ее достижения 

А) посредством использования в совместной деятельности педагога с детьми сюжетно-ролевых 

игр патриотической направленности  

Показатели исполнения: 

- 70% воспитанников дошкольного возраста (3г. – до прекращения образовательных 

отношений) имеют высокий уровень игровой деятельности.  

Б) посредством введения в образовательный процесс новой традиции – долгосрочного проекта 

«России строки посвящаю».  

Показатели исполнения: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406249049/0


16 

- 100% охват воспитанников дошкольного возраста (5л. – до прекращения образовательных 

отношений) проектом «России строки посвящаю»; 

- 100% воспитанников дошкольного возраста (5л. – до прекращения образовательных 

отношений) имеют первичные представления о России, испытывают гордость за ее достижения;  

3. Создать условия для развития у воспитанников навыков научно- технического творчества 

через реализацию STEAM – технологии в группах дошкольного возраста (5л. – до прекращения 

образовательных отношений) 

Показатели исполнения: 

- не менее 70% воспитанников овладели навыками инженерно-технического творчества; 

- не менее 90% воспитанников вовлечены в деятельность проекта «Лабораториус»; 

- не менее 25% воспитанников - участники конкурсов технического творчества (разного 

уровня); 

- не менее 30% педагогов участники конкурсов профессионального 

мастерства/представляющих опыт работы по направлению научно-технического творчества 

воспитанников. 

4.Продолжать создавать условия для обеспечения открытости образовательного процесса, 

вовлечение родителей (законных представителей) в «цифровизацию» дошкольного образования 

Показатели исполнения: 

- 90% семей активные пользователи инновационного цифрового проекта SmartSchoolPro; 

- 30% семей – пользователи цифрового проекта «Растем вместе»; 

- 100% семей – активные участники VK мессенждера «Сферум»; 

- 60% семей - активные участники сообществ в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 

5. Создать условия для вовлечения педагогов в практику профессионального роста 

Показатели исполнения: 

- 100%    педагогических и руководящих работников повышена квалификация по вопросам 

организации образовательной деятельности в ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО, 

ФАОП ДО; 

- не менее 6% педагогов - победители (лауреаты) конкурсов профессионального мастерства (в 

очных этапах); 

- не менее 20% педагогов – наставников привлечены к практической подготовке обучающихся 

высшего образования и среднего профессионального образования к педагогической 

деятельности на площадке ДОУ как базового образовательного учреждения для практики 

студентов. 

 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании п.2.9 ФГОС ДО основная образовательная программа ДОУ состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

сложившиеся традиции ДОУ; выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены комплексные и парциальные образовательные программы, направленные на 

расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста (3года – до 

окончания образовательных отношений) «Моя Родина – Россия» 

- Парциальная  образовательная программа социально-коммуникативной направленности для 

детей (3года – до окончания образовательных отношений) «Твоя безопасность, малыш» 

(Программа разработана на основе учебно-методического пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста «Безопасность» авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста (3года – до 

окончания образовательных отношений) «Я, ты, мы» (Программа разработана на основе 
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программы социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста под редакцией 

О.Л.Князевой) 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) «Социокультурные истоки»  (Программа разработана 

на основе программы «Истоки», разработанной профессором РАЕН И.А.Кузьминым) 

- Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. Петерсон.) (для детей 3-7 лет) 

 

2.2.2. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Название парциальной 

программы 

Цель и задачи  парциальной программы 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста (3года - 

7лет) «Моя Родина – Россия» 

Цель программы: формировать гражданственность, 

воспитывать нравственность и патриотизм. 

Задачи программы: 1. Создать систему работы, по 

приобщению детей к истокам русской народной 

культуры, нравственно-патриотическому воспитанию. 

2.  Формировать чувство любви к Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций, обычаев, 

народного творчества. 

3. Ориентировать семью на духовно-нравственное 

воспитание детей (формирование представлений о 

формах традиционного семейного уклада) через 

активные формы взаимодействия. 

4.Развивать эстетический и художественный вкус, через 

знакомство с декоративно-прикладным творчеством, 

народным фольклором.   

5. Воспитывать уважение к семейным ценностям, учить 

различать добро и зло 

Парциальная  образовательная 

программа социально-

коммуникативной 

направленности для детей 

(3года-7лет)  «Твоя 

безопасность, малыш» 

(Программа разработана на 

основе учебно – методического 

пособия по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

«Безопасность» авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Цель программы: Формирование основ безопасности, а 

в частности формирование элементарных представлений 

о правилах безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасности собственной 

жизнедеятельности, обеспечивающих сохранность 

жизни и здоровья воспитанников в современных 

условиях. 

Задачи программы: 1.Формирование необходимых 

знаний, умений и навыков у детей дошкольного возраста 

по защите жизни от опасных, вредных факторов, 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

2.Стимулирование развития у детей дошкольного 

возраста самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

3.Воспитание осознанного отношения к необходимости 

соблюдения правил безопасности. 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста (3года и 

до окончания образовательных 

отношений) «Я, ты, мы» 

(Программа разработана на 

основе программы социально-

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста под 

редакцией О.Л.Князевой) 

Цель программы: Формирование навыков социального 

поведения и общения с другими людьми. 

Задачи программы: 1. Формировать уверенность в себе 

и положительную самооценку. 

2. Учить детей понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

3. Развивать умение договариваться и решать 

конфликты самостоятельно. 

4. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения к сверстникам  и взрослым. 

Парциальная образовательная 

программа для детей 

Цель программы: формирование духовно-

нравственной основы личности. 
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дошкольного возраста (3 года и 

до окончания образовательных 

отношений) «Социокультурные 

истоки»  (Программа 

разработана на основе 

программы «Истоки», 

разработанной профессором 

РАЕН И.А.Кузьминым) 

Задачи программы: 1. Формирование знаний детей об 

основных духовно-нравственных понятиях программы. 

2. Развитие системы духовно-нравственных ценностей 

личности. 

3. Формирование эмоционально-образного восприятия 

ближней и дальней среды развития. 

4. Формирование личностного отношения к 

окружающему миру. 

 

Парциальная образовательная 

программа математического 

развития «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. 

Петерсон.) (для детей 3-7 лет) 

 

Цель программы: формирование у детей 

математических представлений и понятий, сколько 

создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, 

что станет основой для его умственного и личностного 

развития, формирования целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и самореализации на всех 

этапах жизни.  

Задачи программы:  

- развитие:  

• логико-математических представлений (элементарных 

представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и 

закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов 

познания математических свойств и отношений (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания 

математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, разбиение);  

• любознательности, активности и инициативности в 

различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, игре, общении и др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, 

стремления к поиску нестандартных решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей;  

• мелкой моторики;  

- ознакомление:  

• с математическими способами познания 

действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами 

познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование и др.);  

- формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения 

простейших умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его 

причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, 

планирования своих действий;  
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• проверки результатов своих действий, исправления 

ошибок;  

- воспитание:  

• нравственно-волевых качеств личности 

(произвольность поведения, умение целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, 

договариваться, уважать интересы и чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе. 

 

2.2.3. Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

При формировании вариативной части Программы образовательная организация 

руководствовалась следующими принципами: 

- включенность ребёнка в образовательный процесс как полноценного его участника на разных 

этапах реализации Программы; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при построении 

образовательной деятельности; 

- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера 

взаимодействия; 

- построение образовательного процесса с учетом приоритетных направлений развития  

Ханты-Мансийского автономного округа; 

- единство образовательно-воспитательного процесса. 

 

Подробно принципы и подходы вариативных программ отражены в таблице 

Название парциальной 

программы 

Принципы и подходы парциальной программы 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

(3 года и до окончания 

образовательных 

отношений) «Моя 

Родина – Россия» 

Программа построена на следующих принципах: 

- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию материала 

в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

- принцип интеграции в соответствии возрастными 

возможностями и особенностями образовательных областей и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий становление 

личности ребенка на основе ознакомления с культурой своего 

народа, этнических особенностях своего региона; 

-принцип преемственности -  предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности 

родителей и ребенка; 

- принцип минимакса – создаются условия для продвижения 

каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и 

саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума; 

- принцип творчества – образовательный процесс ориентирован 

на развитие творческих способностей каждого ребенка, 

приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых и детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

Парциальная  

образовательная 

программа социально-

коммуникативной 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Сочетается с принципами научной 

обоснованности и практической применимости (содержание 
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направленности для 

детей (3года-7лет)  

«Твоя безопасность, 

малыш» (Программа 

разработана на основе 

учебно – методического 

пособия по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста 

«Безопасность» авторы 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор 

педагогам содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса, предусматривающий решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Принцип учета соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

(3года - 7лет) «Я, ты, 

мы» (Программа 

разработана на основе 

программы социально-

эмоционального 

развития детей 

дошкольного возраста 

под редакцией 

О.Л.Князевой) 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Сочетается с принципами научной 

обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор 

педагогам содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса, предусматривающий решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Принцип учета соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом.  

Концептуальные подходы: 

 Возрастной – учет возрастных возможностей и 

способностей воспитанников; 

 Личностно-ориентированный подход – подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя 

личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 

проявления активности, самостоятельности, самовыражения и 

творчества. 

 Индивидуальный – учет индивидуальных особенностей 

воспитанника, гибкое использование педагогом различных форм 
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и методов воспитательного воздействия по отношению к 

каждому ребенку. 

 Средовой подход – организация игрового пространства с 

целью позитивного продвижения в развитии самовыражения, 

самостоятельности, творческих способностей, активности. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

(3 года и до окончания 

образовательных 

отношений) 

«Социокультурные 

истоки»  (Программа 

разработана на основе 

программы «Истоки», 

разработанной 

профессором РАЕН 

И.А.Кузьминым) 

1. Принцип активности, предусматривающий участие всех 

членов группы в практических занятиях. Предполагает, что 

каждый ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, 

активно обменивается знаниями, идеями, способами 

деятельности, что крайне важно для успешной социализации. 

2. Принцип опоры на позитивный социокультурный 

опыт участников занятия. 

3. Принцип диалогового общения, позволяет участникам 

образовательной деятельности договариваться, приходить к 

согласию и единому мнению, но при этом принимается 

и  другое мнение, отличное от мнения группы. 

4.  Принцип положительного результата деятельности, 

означающий, что каждый, даже маленький результат 

социокультурного развития воспитанника и группы должен 

получить положительное подкрепление в виде похвалы, 

одобрения, вознаграждения взаимопониманием, доверием, 

любимой работой. 

5. Принцип психологической безопасности и доверия в группе. 

Его реализация способствует замене оценивающего поведения 

педагога на совместное решение проблем. В ходе тренинга 

учащиеся испытывают эмоциональный подъем, у них снижается 

чувство тревоги и беспокойства, нередко возникающее в 

условиях традиционных форм работы. 

6.  Принцип творческой позиции участников образовательной 

деятельности. В ходе взаимодействия воспитателя с детьми 

создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных 

вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки 

зрения, суждения детей не оцениваются. 

7. Принцип культуросообразности. Учёт национально-

культурных, региональных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Присоединение 

ребёнка к ценностным смыслам родной культуры. 

8.  Душевное запечатление (рефлексия). Рефлексия – получение 

обратной связи от воспитанников и подведение итогов занятия в 

соответствии с поставленными целями. Каждое активное 

занятие заканчивается переосмыслением социокультурных 

категорий, на нем происходит переоценка опыта, имеющегося у 

ребенка, изменяется его восприятие, мышление, чувствование, 

появляется новый социокультурный опыт.  

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития «Игралочка» 

(под научным 

руководством Л.Г. 

Петерсон.) (для детей 3-

7 лет) 

Принцип психологической комфортности предполагает 

создание доверительной атмосферы, минимизацию 

стрессообразующих факторов образовательного процесса. 

Принцип деятельности предполагает освоение математического 

содержания не путем получения готовой информации, а через ее 

«открытие» дошкольниками и освоение в контексте 

специфических детских деятельностей и способов познания 

действительности (экспериментирование, моделирование и др.). 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого 
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ребенка вперед своим темпом по индивидуальной траектории на 

уровне своего возможного максимума. 

Принцип целостности основывается на представлении о 

целостной жизнедеятельности ребенка. 

Принцип вариативности предусматривает возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия, 

поступка, оценки и пр. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный 

процесс на поддержку различных форм детского творчества, 

сотворчества детей и взрослых. 

Реализация принципа непрерывности необходима для 

обеспечения преемственных связей между различными 

уровнями образования. 

 
2.2.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 
Название парциальной программы Планируемые результаты парциальной 

программы 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) 

«Моя Родина – Россия» 

У детей сформируются:  

- патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине, представления о 

Родине – России; 

- знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы);  

- представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна;  

- представления о Москве — главном 

городе, столице России; - расширятся 

знания о государственных праздниках, о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

- углубляться знания о Российской армии»;  

- элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды 

деятельности; 

- что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Парциальная  образовательная программа 

социально-коммуникативной 

направленности для детей (3 года и до 

окончания образовательных отношений) 

«Твоя безопасность, малыш» (Программа 

разработана на основе учебно – 

методического пособия по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста «Безопасность» 

К концу учебного года у детей будут: 

- сформированы необходимые 

знания и умения по защите жизни от 

опасных, вредных факторов, 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

-развиты самостоятельность и 

ответственность за свое поведение; 

-проявляют осознанное отношение к 



23 

авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

необходимости соблюдения правил 

безопасности. 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) «Я, 

ты, мы» (Программа разработана на основе 

программы социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста под 

редакцией О.Л.Князевой) 

К концу реализации программы дети:  

- Будут сформированы  уверенность в себе 

и положительная самооценка 

- Будут понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

- Будет развито умение договариваться и 

решать конфликты самостоятельно. 

- Будут знать элементарные навыки 

вежливого обращения к сверстникам  и 

взрослым. 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) 

«Социокультурные истоки»  (Программа 

разработана на основе программы «Истоки», 

разработанной профессором РАЕН 

И.А.Кузьминым) 

В плане личностного развития: 

- Воспитано чувство патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой родине, семье. 

В плане социализации: 

- Развито умение ориентироваться в 

современной социокультурной среде, в 

отечественном, духовном и культурном 

наследии, сформированы навыки 

сотрудничества в социуме. 

Парциальная образовательная программа 

математического развития «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. Петерсон.) (для 

детей 3-7 лет) 

Ребенок: • умеет называть для каждого 

числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 

с помощью групп предметов и точек, а 

также с помощью цифр, печатая их в 

клетках; • умеет определять на основе 

предметных действий состав чисел 

первого десятка; • умеет использовать 

числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких 

единиц; • умеет пользоваться линейкой для 

измерения длины; • умеет ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, ориентироваться 

в пространстве с помощью плана; • умеет в 

простейших случаях пользоваться часами. 

  
2.2.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Система оценки результатов освоения вариативной части Программы 

 
Название парциальной программы Педагогическая диагностика (мониторинг) 

парциальной программы 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) 

«Моя Родина – Россия» 

Педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год (октябрь, апрель) в ходе 

совместной деятельности. 

 

Парциальная  образовательная программа 

социально-коммуникативной 

направленности для детей (3года-7лет)  

«Твоя безопасность, малыш» (Программа 

разработана на основе учебно – 

методического пособия по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

Педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год (октябрь, апрель) в ходе 

наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и совместной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности 

создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику 



24 

дошкольного возраста «Безопасность» 

авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

детей и скорректировать действия 

педагога.  

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3года – 7лет) 

«Я, ты, мы» (Программа разработана на 

основе программы социально-

эмоционального развития детей дошкольного 

возраста под редакцией О.Л.Князевой) 

Педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год (октябрь, апрель) в ходе 

наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и совместной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности 

создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать действия педагога  

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста (3 года и до 

окончания образовательных отношений) 

«Социокультурные истоки»  (Программа 

разработана на основе программы «Истоки», 

разработанной профессором РАЕН 

И.А.Кузьминым) 

Диагностическая беседа воспитателя с 

ребенком проводится индивидуально. 

Время проведения 2 раза в год (в январе и 

в апреле). Мониторинг проводится во 

второй, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада, с 

целью выявления уровня знаний и 

представлений детей 3-7 лет по освоению 

категорий курса.  

Парциальная образовательная программа 

математического развития «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. Петерсон.) (для 

детей 3-7 лет) 

Педагогическая диагностика, основанная 

на наблюдении за детьми и моделировании 

несложных диагностических ситуаций, 

которые можно проводить с детьми 

индивидуально или в небольших 

подгруппах (6–8 человек). Рекомендуется 

проводить диагностическую работу в 

первой половине дня в середине недели (со 

вторника по четверг). Педагогическая 

диагностика  проводится 1 раз в год в 

апреле месяце. 

 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка (приложение 1) Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи 
 

3. Содержательный раздел Программы 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Пояснительная записка. 
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В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 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; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности 
Способы определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта Российской Федерации, местом расположения, педагогическим коллективом МАДОУ. 

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 ОВЗ и другим.  

3.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

ТНР  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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 третьего года жизни. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы 

Формирование принятых в обществе норм поведения (здороваться и прощаться с окружающими, 

благодарить, обращаться с просьбой о помощи). 

Развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Формирование умения слушать инструкции взрослого, вести себя спокойно во время организованной 

образовательной деятельности. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного отношения к 
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окружающим. 

Формирование готовности к совместной деятельности, умения договариваться, разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Формирование навыков игровой деятельности в соответствии с потребностями (подвижные, 

дидактические, музыкальные игры и др.). Способствование замене предметной деятельности 

сюжетно-отобразительной игрой. 

Формирование образа «Я», гендерной и семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

(самостоятельно мыть руки с мылом, мыть лицо, вытирать руки и лицо полотенцем). 

Формирование положительного отношения к труду, желания трудиться, ценить результаты труда 

окружающих. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, о 

правилах безопасности дорожного движения. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 
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. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

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

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

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 
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педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

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

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

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

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
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направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 
игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 
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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. 

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 третьего года жизни. 
Развитие психических функций 

Воспитание слухового 

восприятия, внимания, 

памяти 

 

Формирование внимания к неречевым звукам (звучащие игрушки, 

предметы-заместители, бытовые шумы, «голоса» природы) в дидактических 

играх («Что звучит?», «Где звенит колокольчик?», «Где квакает лягушка?», 

«Узнай по голосу и покажи» и т. п.). 

Формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы. 

Воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные 

реакции. 

Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, звучащих предметов (колокольчик, часы, будильник, телефон), 

тихой и громкой речи. 

Развитие чувства темпа, ритма 

Воспитание сосредоточенности, выдержки. 

Развитие слухоречевой памяти. 

Воспитание 

зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти 

Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фиксации 

взгляда на объекте и активного восприятия объекта. 

 

Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте 

ребенка с изучаемым предметом. 

Формирование умения находить сходные предметы среди других предметов 

при наличии эталона. 

Формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные 

картинки из двух частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный 

разрезы). 

Развитие зрительной памяти в играх («Чего не стало?», «Что появилось?», 

«Чего не хватает?»). 

Развитие тонкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса 

 

 

 

 

 

 

Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев 

рук. 

 

Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, 

пальчиковой гимнастике. 

Обучение работе со строительными (кубики, крупный конструктор) и 

природными материалами (песок, вода, камешки, желуди, каштаны). 

Формирование умения выполнять несложные постройки по образцу и 

описанию. 

Обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки. 
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Обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками-

вкладышами. 

Формирование навыка хаотичной шнуровки. 

Обучение нанизыванию крупных бусин на шнурок. 

Формирование навыков работы с крупной мозаикой. 

Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей 

(горизонтальный, вертикальный и диагональный разрезы). 

Обучение расстегиванию крупных пуговиц. 

Обучение выполнению аппликации из готовых форм. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, 

треугольник, шарик, кубик, призма — крыша). 

Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. 

Формирование понятий большой, маленький, один, много, ни одного, такой 

же. 

Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 

Формирование навыка дифференциации предметов по величине в порядке 

увеличения или уменьшения размеров. 

Формирование умения подбирать предмет по двум заданным 

характеристикам. 

Формирование представлений об окружающем 

Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения (игрушки, посуда, 

обувь, одежда, мебель, транспорт). 

Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, 

определению их цвета, формы, размера. 

Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, 

формы, размера. 

Обучение установлению сходства и различия между окружающими 

предметами (большой мяч и маленький мяч, одинаковые матрешки, красный 

и синий кубики, красные кубик и шарик). 

Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. 

Формирование умения следовать за взрослым в заданном направлении. 

Воспитание умения видеть красоту природы в разные времена года. 

 

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 
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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. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
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- 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. 

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. 

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 третьего года жизни. 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, произносительной 

стороны речи 
Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного выдоха. 

Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] вслед за взрослым 

с постоянной и различной громкостью 

Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного звука в процессе его 

длительного протягивания. 

Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию взрослым символа 

звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу, [о] — у мальчика болит зуб, [и] — кричит 

жеребенок. 

Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], их слияний. 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах и словах с ними. 

Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении артикуляционной 

гимнастики. 

Развитие силы и динамики голоса. 

Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков и звукоподражаний. 

Формирование навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания слогового рисунка слов, 

состоящих из двух открытых слогов. 

 

Развитие импрессивной речи 
Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться, 

настраиваться на восприятие речи и давать ответные двигательные реакции. 

Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного словаря с ориентацией на 

понимание целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным предметным действием (пить сок, 

варить суп, копать песок). 

Формирование умения соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. Обучение 

детей узнаванию предметов по их назначению («Чем ты будешь есть?»), по их описанию (он 
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круглый, красный, резиновый, его можно бросать). 

Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь). 

 

Развитие пассивного глагольного словаря: 
обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и животные совершают 

различные действия (мальчик сидит, собака сидит, птичка сидит; мальчик спит, собака спит, птичка 

спит); 

обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака лежит, сидит, стоит, 

бежит); 

обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без обозначения объектов («Кто спит, 

сидит, лежит, бежит?»); 

обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной инструкции, различению 

утвердительных и отрицательных приказаний, выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

 
Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное число существительных, 

единственное и множественное число глаголов, уменьшительные суффиксы существительных, 

косвенные падежи существительных мужского и женского рода). 

Обучение пониманию простых предложений. 

Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим количеством предметов; 

соотнесение слов большой, маленький, такой же с размером предлагаемых предметов. 

Различение пространственного расположения предметов при условии, что предметы находятся в 

привычных для ребенка местах. Дифференциация простых предлогов. 

 

Обучение пониманию вопросов по предметной и сюжетной картинкам, по прочитанной сказке (со 

зрительной опорой). 

Формирование умения понимать и выполнять двухступенчатые, а к концу учебного года — и 

трехступенчатые инструкции. 

Формирование экспрессивной речи 

Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным воспроизведением ударного слога и 

интонационно-ритмического рисунка в двусложных словах типа мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, в 

односложных словах типа мак, кот, в трехсложных словах типа бананы, панама. 

Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы ближайшего 

окружения. 

Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым лексическим темам. 

Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением повелительного наклонения 

глаголов и инфинитива. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), свойства (горячий, холодный, кислый, сладкий, хороший, плохой). 

Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений я, мы, ты, вы, он, она, мой, 

твой, ваш, наш. 

Формирование умения образовывать имена существительные в единственном и множественном 

числе. 

Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными мужского и женского 

рода в числе и падеже. 

Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 

Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 

Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа «Где киса?», «Дай кису», «Это 

киса», «Тут киса», «На кису». 

Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых логопедом потешках, стихах, 

сказках. 

Формирование умения отвечать на вопросы по картинке и по демонстрации действий («Кто ест 

кашу?» — «Катя». — «Что Катя делает?» — «Ест». — «Что Катя ест?» — «Кашу»). 

Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной опорой) и умению отвечать на 

них. 

Формирование умения самостоятельно составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом («Аня сидит», «У Кати кот», «Ваня пьет воду»). 



34 

Обучение составлению предложений с обращением. 

Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой на картинки 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

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

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

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать 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. 
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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. 

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-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми третьего года жизни. 

Ознакомление с художественной литературой 
Ознакомление детей с устным народным творчеством, привитие интереса к малым формам 

фольклора. Развитие способности эмоционально откликаться на сюжеты потешек, пестушек, 

прибауток, колыбельных. 

Обучение детей запоминанию потешек, пестушек, прибауток с помощью зрительной опоры. 

Обучение запоминанию стихотворного произведения со зрительной опорой. Вызывание 

эмоционального отклика на стихотворное произведение, желания договаривать за взрослым слова и 

словосочетания. 

Формирование умения внимательно слушать чтение текста произведения, понимать содержание, 

договаривать слова и словосочетания вслед за взрослым при рассказывании русских народных 

сказок, авторских сказок, рассказов. 

Развитие умения эмоционально откликаться на события прочитанного произведения, сопереживать 

героям произведения. 

Формирование навыков рассматривания иллюстраций к литературным произведениям, умения 

соотносить их с текстом, показывать на них героев произведения, задавать вопросы по ним: «Кто 

это? Что это? Что он делает?» 

Формирование умений вступать в речевой контакт со взрослым после чтения произведения и 

отвечать на поставленные вопросы по тексту. 

Вовлечение детей в игровую ситуацию в процессе знакомства с литературным произведением, 

воспитание желания вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, обыгрывать сюжеты 

знакомых сказок. 

Развитие в изобразительной деятельности 
Формирование элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, работы пальчиками 

(методика пальчикового рисования), кистью, карандашом, работы с глиной, пластилином, 

пластической массой. 

Развитие умений обводить изображения по контуру, пытаться изображать знакомые предметы, 

проводить различные линии: длинные и короткие, вертикальные и горизонтальные (дорожки, 

ручейки, травка, заборчик), дополнять знакомые изображения деталями. 

Формирование первичных представлений о цвете и форме предметов, о свойствах красок, 

карандашей, пластических масс. 

Развитие умения выделять и называть основные формы предметов, лепить (шар, колбаска, лепешка), 

соединять две формы в один предмет (колбаска и шарик — погремушка, лепешка и колбаска — 

тарелка и ложка). 

Формирование представлений о различных средствах художественной выразительности (пятно, 

полоса, точка). Обучение рисованию дождика, снежка, тучки. 
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Формирование умения видеть целостность создаваемого художественного образа, развитие 

творческой наблюдательности. 

 

Музыкальное развитие 

- Воспитание активного интереса к разным видам музыкальной деятельности. 

- Слушание. Развитие умения внимательно слушать спокойные, бодрые песни, понимать 

их содержание, различать звучание фортепиано, металлофона, погремушки, бубна, 

колокольчика. 

- Пение. Развитие умения подпевать отдельные слова, фразы с помощью взрослого. 

Музыкально-ритмические движения 

- Формирование способности выполнять простейшие танцевальные движения за 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять повороты кистей рук, полуприседать). 

- Развитие умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

выполнять образно-игровые движения по показу («мишка идет», «зайчики прыгают», «птички 

летают»). 

- Совершенствование умения ходить и бегать под музыку. 

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 непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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 
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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. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

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

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

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

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

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

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

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

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

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. 

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 

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 
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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 третьего года жизни. 
Создание условий для всестороннего полноценного развития организма детей; способствование 

укреплению здоровья, закаливанию, развитию мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем 

организма. 

Формирование у детей умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

профилактика плоскостопия. 

Обучение ходьбе и бегу, согласовывая движения рук и ног. 

Развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы, глазомера, координации движений, умения 

сохранять равновесие, общей и пальчиковой моторики, чувства темпа и ритма. 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

Формирование и совершенствование двигательных умений с целью укрепления и развития мышц, 

обогащения двигательного опыта детей. 

Обучение выполнению движений не только по показу, но и по словесной инструкции. 

Развитие наблюдательности и любознательности детей. 

Воспитание интереса к занятиям физической культурой, к физическим упражнениям и подвижным 

играм. 

Ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию детей, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры и упражнения на 

свежем воздухе. 

Основные движения 

Ходьба 
Обучение ходьбе врассыпную, стайкой за взрослым, в разные стороны и в заданном направлении, 

парами, держась за руки; чередовать ходьбу врассыпную с ходьбой стайкой. Способствование развитию 

умения ходить по кругу, взявшись за руки; «змейкой» между предметами (кегли, кубики, модули); с 

переступанием через предметы (кубики, палки, шнуры); друг за другом. 

Обучение ходьбе в колонне по одному на носках, с высоким подниманием колена; с остановкой и 

сменой направления, с изменением темпа по сигналу; с переходом на бег и наоборот. Развитие умения 

выполнять ходьбу на месте, приставным шагом вперед, в стороны, назад; по наклонной и 

горизонтальной поверхности. 

 

Бег 
Обучение бегу врассыпную, стайкой за взрослым в индивидуальном темпе, в заданном направлении; 

чередованию бега врассыпную с бегом в обусловленное место. 

Обучение бегу друг за другом в колонне по одному, в указанном направлении, со сменой направления; 

между предметами; по дорожке (ширина 40—50 см); с ленточкой (погремушкой, колечком); в играх. 

Формирование умения переходить от ходьбы к бегу и наоборот. 

Обучение бегу с изменением темпа по сигналу, с остановкой по сигналу, по кругу, взявшись за руки. 

 

Упражнения в равновесии 
Способствование развитию координации движений, внимания, самостоятельности, совершенствованию 

функциональной взаимосвязи зрительного и двигательного анализаторов, формированию качества 

выполнения движений и скорости их выполнения. 

Обучение ходьбе по прямой и извилистой дорожкам, обозначенным мелом или выложенным шнурами 

на полу (ширина 20—30 см, длина 2—3 м); по доске; по наклонной доске (край доски приподнят на 10—

20 см); по гимнастической скамейке; с перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10—15 

см). 

Формирование умения ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, ходить с перешагиванием 

из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10—15 см); по извилистой линии (длина 2—

3 м), с кружением на месте. 

Формирование умения выполнять медленное кружение в одну сторону и в противоположные стороны; 

кружение с предметом в руке (платочек, обруч, флажок). 

 

Прыжки 
Обучение поскокам на месте на двух ногах; на двух ногах с продвижением вперед; с поворотом вокруг 

себя. 

Формирование умения прыгать через ленту (веревку), положенную на пол; через две параллельные 

линии (веревки), расстояние между которыми 10—20 см. 
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Обучение прыжкам в длину с места на двух ногах; вверх с места, касаясь предмета, поднятого на 10—15 

см выше поднятой руки ребенка; в глубину (спрыгивать с высоты 10 см). 

 

Катание, бросание, ловля, метание 
Обучение прокатыванию мяча взрослому двумя руками стоя и сидя (с расстояния 0,5—1,5 м); 

прокатыванию мяча одной рукой; прокатыванию мяча друг другу стоя и сидя (с расстояния 0,5—1,5 м), 

под дугу. 

Формирование умения бросать мяч от груди, из-за головы, снизу двумя руками; бросать вдаль правой и 

левой рукой мелкие предметы (шарики, шишки, мешочки с песком). 

Формирование умения перебрасывать мяч двумя руками через веревку, ленту, сетку, находящуюся на 

уровне груди ребенка (с расстояния 1—1,5 м). 

Развитие умения ловить мяч, брошенный взрослым, с расстояния 0,5—1,0 см. 

Обучение бросанию предметов (шишки, резиновые и мягкие мячики) в горизонтальную цель (в корзину 

или ящик, стоящие на полу) двумя руками, правой и левой рукой (на расстояние 1—1,2 м). 

Обучение метанию предметов (мячей, мешочков с песком) на дальность правой и левой рукой 

(расстояние 1—2,5 м). 

 

Ползание и лазание 
Обучение ползанию на четвереньках в прямом направлении (на расстоянии 3—4 м); за катящимся 

предметом (большим мячом); по дорожке между двумя линиями, веревками. 

Формирование умения вползать в обруч, подлезать под препятствие —ленту, веревку, дугу (высота 40—

50 см), с последующим переползанием через гимнастическую скамейку, бревно (высота 20 см). 

Обучение лазанию по лесенке (стремянке, гимнастической стенке) вверх и вниз (до 2—4-й 

перекладины) в индивидуальном темпе удобным способом. 

Формирование умения лазать по наклонной лесенке. 

 

Строевые упражнения 
Все построения и перестроения проводятся с помощью взрослого.  

Обучение построению стайкой, врассыпную, в круг, в шеренгу, в колонну по одному, в колонну парами. 

Формирование умения перестраиваться из колонны в круг и обратно; из колонны в шеренгу и наоборот; 

из колонны по одному в колонну по два (парами), стоя на месте. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Формирование умения выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для ног и для туловища, с 

предметами и без предметов. 

Для рук и плечевого пояса 

Развитие умений поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать вниз, сгибать и разгибать; 

выполнять хлопки перед собой и над головой, круговые движения согнутыми в локтях руками перед 

грудью. 

Формирование умения выполнять махи руками вперед-назад, вниз-вверх; скрещивать руки перед грудью 

и разводить их в стороны; отводить руки назад и за спину. 

 

Для ног 

Формирование умения выполнять шаги вперед, назад, в стороны; поднимать и опускать ноги, сидя на 

стуле, скамейке; сгибать и разгибать ноги стоя, лежа. 

Обучение ходьбе на месте. 

Формирование умения приседать с опорой и без нее; отводить правую (левую) ногу с опорой на носок, 

пятку; вставать на носки ног. 

Для туловища 

Обучение наклонам вперед, вправо, влево; поворотам вправо, влево из положения стоя и сидя. 

Формирование умений выполнять наклоны из положения сидя и лежа; поднимать и опускать, сгибать и 

разгибать ноги, лежа на спине; сгибать и разгибать ноги, сидя на полу; разводить ноги в стороны и 

соединять их обратно, сидя на полу; выполнять одновременные движения руками и ногами, лежа на 

полу. 

Формирование умений подниматься из положения сидя на пятках, стоя на коленях; садиться на пятки из 

положения стоя на коленях. 

 

Игровые и подражательные движения 
Развитие интереса ребенка к выполнению упражнений, желания повторять движения в самостоятельной 
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деятельности. 

Развитие внимания, воображения, двигательной памяти, ориентировки в пространстве в процессе 

выполнения данного вида движений. 

 

Подвижные игры 
Развитие двигательной активности, координации движений, ловкости, внимания, памяти, умения 

слушать и слышать речь взрослого. 

Формирование умения начинать и заканчивать действия по сигналу, взаимодействовать друг с другом в 

играх. 

 

Способствование повышению уровня речевого общения со взрослым, развитию у 

малышей положительных эмоций, доброжелательности к другим детям и ко взрослому. 

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 моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
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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. 

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, 
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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. 

3.1.3. Вариативные формы, способы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживает индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 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. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом 

процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
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(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 (законными 

представителями), 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 ребёнка 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). 

 

3.1.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 
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неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

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

коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

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

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

родителями (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 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: 
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 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-
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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 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

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

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 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 обращенную 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; 
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объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
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правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие 

звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 

слова). 

 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 
пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

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

словоизменения. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 
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содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и 

уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих 

детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных 

трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного 

содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение 

его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная 

задача диагностики - определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля 

и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

3.2. Вариативная часть 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
В ДОУ используются самые различные методы и приемы работы с воспитанниками 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
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получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 
Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей предметно-пространственной среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

Средства  Методы и приемы  Формы 

Беседы на социально-

эмоциональное развитие детей 

Беседы по ОБЖ 

Игра 

Чтение 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

Имитации, 

Опосредованное наблюдение  

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 
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Праздник 

Проектная деятельность  

Рассматривание. 

 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам 

и картинам 

Объяснения 

Чтение и рассказывание худ. 

произведений  

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Имитации, Сюжетно-ролевые 

игры, 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения 

Посещение функциональных 

помещений (кабинет 

безопасности.) 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Интегративная деятельность 

Совместные действия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средства Методы и приемы  Формы 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения 

Посещение функциональных 

помещений 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экспериментирование 

Совместная деятельность 

взрослого-детей 

тематического характера 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Методы работы 

Наглядные  наблюдения (кратковременные, длительные) 

 определение состояния предмета по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по отдельным признакам 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические   дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

 игровые упражнения и игры – занятия 

 подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные) 

 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

 элементарные опыты 

Словесные   рассказ 

 беседа 

 чтение 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства  Методы и приемы Формы 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучениеродной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительноеискусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам 

и картинам) 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений  

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Посещение функциональных 

помещений (картинная 

галерея) 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкальная сюжетная игра 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

Танцевальный этюд 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Организация выставок 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное. 

Музыкальное исполнение 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование 

и 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-

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 
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прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу. 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

Из природного материала  

Из бумаги  

Из бросового материала 

 

Формы организации 

обучения конструированию 

По 

образцу 

По 

теме 

По 

замыслу 

По 

условиям 

Виды творчества детского конструирования 

Из бросового материала 

По 

замыслу 

По 

условиям 
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Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 
Методы музыкального воспитания: 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средства Методы и приемы  Формы 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Наглядный (сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений) 

Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах) 

Словесно-слуховой (пение) 

Слуховой (слушание музыки) 

Игровой (музыкальные игры) 

Практический (разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий) 
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факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

(музыка, песни) 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Повторение упражнений  

без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно - диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 
Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная  деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

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 

Средства 

1. Двигательная активность, занятия физкультурой; 

2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

3. Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 
Проектирование комплексной физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности  

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, центров двигательной активности в группах)  

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия в спортивном зале 
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-плавание в бассейне 

-двигательная активность на прогулке 

-физкультура на улице 

-подвижные игры 

-физкультминутки (динамические паузы) на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные развлечения, забавы, игры 

-ритмопластика 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

-оценка эмоционального состояния детей 

-психогимнастика 

-гимнастика глаз 

-пальчиковая гимнастика 

-«Дни здоровья» 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

-утренний прием на свежем воздухе в теплое время года 

-утренняя гимнастика (разные формы: степ-аэробика, 

гимнастика на фитболлах, ОРУ, игры) 

-облегченная форма одежды 

-ходьба босиком в спальне до и после сна 

-сон с доступом воздуха (+19
о
С…17

о
С) 

-контрастные воздушные ванны 

-солнечные ванны (в летнее время) 

Специально 

организованная 

-обширное умывание 

-хождение босиком по дорожке «здоровья» 

-контрастное обливание ног 

-кислородные коктейли 

-витаминотерапия 

Организация рационального 

питания 

-организация второго завтрака (соки, фрукты) 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-замена продуктов для детей-аллергиков 

-питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

-диагностика уровня физического развития 

-диспансеризация детей детской поликлиникой 

-диагностика физической подготовленности 

-диагностика развития ребенка 

-обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом 

-обследование логопедом (дефектологом) 

 

Модель двигательного режима 

Формы 

организации 

Воспитанни

ки 

от 1 года до 

3-х лет 

Воспитанни

ки 

от 3-х до 4-х 

лет 

Воспитанни

ки 

от 4-х до 5-

ти лет 

Воспитанни

ки 

от 5-ти до 6-

ти лет 

Воспитанни

ки 

от 6-ти до 8-

ти лет 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

(3 НОД в 

неделю)+ 

плавание 

2 (два) НОД по плану инструктора по физической культуре, 3 (третье) НОД 

по плану воспитателя проводится на улице 

   2 (два) НОД по плану 

инструктора по физической 

культуре (плаванию)  

 

   

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 

3-6 минут 

ежедневно 

5-7 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

8-10 минут 10-12 минут 
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Гимнастика 

после дневного 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры 

 

ежедневно 2 - 3 раза в день 

3-6 минут 6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные 

игры 

 целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

развлечения 

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре/плавани

ю воспитателя) 

1 раз в месяц 

10 минут 20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивный 

праздник 

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре/плавани

ю) 

 2 раза в год 

 не более 30 

минут 

не более 50 

минут 

50-60 минут 50-70 минут 

День здоровья 

(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре/плавани

ю) 

не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 

(длительность зависит от интереса и индивидуальных особенностей 

ребенка) 

Физкультурные 

минутки 

(динамические 

паузы) 

ежедневно при проведении непрерывной образовательной деятельности 
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Модель физкультурно-оздоровительной и профилактической работ

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Кислородн
ые 
коктейли 

Физическ
ое 
воспитан

 Физкультурно-
оздоровительная работа 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Физкультурны
е занятия 

Инд. работа 

Активный 
отдых 

Гигиена   

Профилактиче
ская работа 

Просветитель
ская работа 

Наглядная 
агитация 

Консультиров
ание  

Сквозное 
проветрива
ние 

Использов
ание 
Дезар 4 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Гигиена 
одежды и 
помещени
й 

Режим 
питания 

Режим дня 

Гимнастик
а после 
сна 

Закаливан
ие  

Режим 
прогулок 

Температур
ный режим 

Оздоровле
ние  

Утренняя 
гимнастика 
Динамичес
кие паузы 

- 

Водное 
контрастно
е 
Босохожде
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3.3. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания 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 должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы Организации. 
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. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.3.1. Целевой раздел. 

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 (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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, 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. 

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. 

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. 

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 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); 
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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. 

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 
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открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями (законными представителями); 

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 ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ 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 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 ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ 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, Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 
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дружба, 

сотрудничество 

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 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

3.3.2. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

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. 

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; 
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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: 

- 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 
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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 

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 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; 



84 

- 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 перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, 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 родителями (законными представителями) 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. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

3.3.3. Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

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 ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными 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, 
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психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с 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. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ 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 ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся 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 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

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). 
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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. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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 ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 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 ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

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 ОВЗ; 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, 
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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, 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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. 

 

4. Организационный раздел Программы 

4.1.   Обязательная часть 

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.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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 
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необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 
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 строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

ППРОС является: 
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 
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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; 

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 ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

детей с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

4.2. Кадровое условия реализации Программы 

Характеристика кадрового состава: 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами на 100% от штатного расписания. 

Развитие кадрового потенциала ДОУ является приоритетным направлением. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Расстановка 

кадров соответствует уровню их квалификации. ДОУ обладает необходимым потенциалом 

для осуществления образовательной деятельности по реализации программ дошкольного 

образования. Соединение высокого профессионализма, огромного чувства ответственности с 

молодым талантом начинающих педагогов, продолжение традиций качества обучения и 

воспитания создаёт необходимые условия для дальнейшего развития детского сада. 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
Педагогические специалисты Всего (чел.) 

Воспитатели 48 

Учитель – логопед 5 

Учитель – дефектолог 1 

Педагог – психолог 2 

Инструктор по физической культуре 2 

Инструктор по физической культуре (по плаванию) 1 

Музыкальный руководитель 4 

Всего 60 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников: корпус 1 
Всего педагогов Высшее Средне-специальное 

Количество  % Количество  % 

28 16 57,1% 12 42,8% 

 

Педагогический стаж: 

Всего педагогов От 2- до 5 лет 5 - 10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

28 5 17,8 10 35,7 4 14,2 4 14,2 4 14,2 
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Уровень квалификации педагогических работников: 
Всего педагогов Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

28 6 21,4 7 25,0 15 53,6 

 

Образовательный уровень педагогических работников: корпус 2 
Всего педагогов Высшее Средне-специальное 

Количество  % Количество % 

32 24 75% 8 25% 

 

Педагогический стаж: 
Всего педагогов От 2- до 5 лет 5 - 10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

32 3 9,3 10 31,2 6 18,7 2 6,2 10 31,2 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 
Всего педагогов Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

32 10 31,2 10 31,2 12 37,5 

 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

в организации различных видов деятельности и общения воспитанников; в организации 

образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками Организации; методическом обеспечении 

воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе.  

Приоритетом управленческой деятельности в дошкольной организации является 

повышение профессионального мастерства педагогов.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже чем каждые три 

года в Организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Педагоги Организации повышают квалификацию через различные формы повышения 

квалификации.  

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 
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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 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 10 января 2017 г. № Юн (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. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР; 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). 

Требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне ФГОС ДО 

обязательств субъекта Российской Федерации по обеспечению выполнения кадровых 

требований и требований к предметно-развивающей среде, и обязательства муниципалитета по 

финансовому обеспечению организации реализации Программы в Организациях. При этом 

подробное распределение региональных и местных обязательств разъясняется письмом 

Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов ХМАО-Югры и города Нижневартовска на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

Финансовые условия реализации Программы:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей;  

3) отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.  

Финансирование реализации Программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка» осуществляется в объеме, утвержденном местными органами государственной власти г. 

Нижневартовска, согласованного с Департаментом образования администрации г. 

Нижневартовска.  

 Основным документом, отражающим финансирование деятельности Организации, 

является «План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №60 

«Золушка» (далее - «План ФХД). План ФХД может изменяться в случае дополнительного 

увеличения или уменьшения финансирования деятельности Организации, с последующим 

отражением информации на сайте www.bus.gov.ru. 

В плане ФХД запланированы все необходимые для осуществления Организацией:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования), оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходы, связанные с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников 

по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации Программы.  

 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗ  

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

4.3. Примерный 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. 

 

Примерный перечень  

основных государственных и народных праздников,  

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

                                    Январь:  

   
27января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 
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(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста дошкольниками регионально 

и/или ситуативно 

Февраль: 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно 

8 февраля День российской науки;   
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;  
 

21 февраля Международный день родного языка;   
23 февраля День защитника Отечества.  

Март: 

8 марта: Международный женский день;   

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики;  
Май: 

1 мая Праздник Весны и Труда;   

9 мая День Победы;   

19 мая День детских общественных организаций России;   

24 мая День славянской письменности и культуры.   

Июнь: 

1 июня День защиты детей;   

6 июня День русского языка;   

12 июня День России;   

22 июня День памяти и скорби.   

Июль: 

8 июля День семьи, любви и верности.   
Август: 

12 августа День физкультурника;   

22 августа День Государственного флага Российской Федерации;   

27 августа День российского кино.  

Сентябрь: 

1 сентября День знаний;   
3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  
 

8 сентября Международный день распространения грамотности;   
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь: 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
 

4 октября: День защиты животных;   
5 октября: День учителя;   

Третье 

воскресенье 

октября: 

День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября День народного единства;   
8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России;  
 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России;  

 
 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно 
5 декабря День добровольца (волонтера) в России;   
8 декабря Международный день художника;   
9 декабря День Героев Отечества;   
12 декабря День Конституции Российской Федерации;   
31 декабря Новый год.  

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МАДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.   

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

 с учетом социального заказа родителей (режим работы МАДОУ: 12-часовое пребывание 

детей при пятидневной рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к организации 

режима деятельности МАДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях");  

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей.  

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности ДОУ и имеет различные вариации:  

 свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям образовательного 

материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с 

администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, 

какие формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или 

иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в 

зависимости от поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской 

деятельности. 

 в режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.); 

 режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина разрабатывается 

совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения при участии заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с 

режимом противоэпидемических мероприятий.  
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Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются 

контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе.  

В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных профилактических 

мероприятий.  

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую 

профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие 

процедуры и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и способов 

закаливания учитываются условия, состояние здоровья и подготовленность каждого ребенка. 

Особенности организации режимных моментов 

Организация прогулки в МАДОУ:  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой в соответствии с графиком прогулок. В группах 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в 

зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в 

соответствие с планом образовательной работы.    

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с 

наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания детей.   

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема пищи 

по составленному графику.  

В ДОУ установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-4 

часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским институтом питания, 

обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается 

на старшую медицинскую сестру учреждения. 

Организация сна детей.  

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При 

организации сна учитываются следующие правила:  

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов;  

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно;  

- необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели.  

Физкультурно-оздоровительная работа: 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности детей 

являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, включающие как неспецифическую 

профилактику, так и общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие 

процедуры и элементы закаливания в повседневной жизни.  

При выборе средств и способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
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В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая про-

должительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических уп-

ражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности  

-  

Проектирование образовательного процесса.  

Модель образовательного процесса строится на основе следующих компонентов:  

 годового календарного графика деятельности образовательной организации;  

 Объема образовательной нагрузки (учебного плана);  

 Расписания непосредственно-образовательной деятельности;  

 Графика прогулок воспитанников;  

 Календарно-тематического планирования;  

 Педагогической диагностики.  

 

Годовой календарный график образовательной деятельности 

Годовой календарный график МАДОУ определяет:  

 начало учебного года –1 сентября;  

 окончание учебного года-31 мая;  

 продолжительность учебного года–36 недель 

Вся специально-организованная деятельность педагога с детьми, проводимая в 

образовательном учреждении, регламентирована учебным планом. 

 Объем образовательной нагрузки (учебного плана) создан с учетом соответствующих 

норм, содержания социального заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Объем образовательной нагрузки (учебного плана); составлен на 5 дневную учебную 

неделю и определяет распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию непосредственно 

образовательной деятельности. Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает 

установленных норм. Основной формой обучения является непосредственно-образовательная 

деятельность. 

Компоненты педагогического процесса: непосредственно образовательная 

деятельность; совместная деятельность воспитателя с детьми.  

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

учитывается максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с СанПиНом. В процессе реализации непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка. Перерывы между 

непосредственно образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

           Расписание непосредственно - образовательной деятельности 

При организации режима пребывания детей в МАДОУ учитывается оптимальное 

распределение непосредственно образовательной деятельности (НОД) в течение дня и недели, 

которое проводится на основе расписания. Максимально допустимый объем образовательной 
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нагрузки строго регламентировано, согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.10 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций») продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.  

В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. 

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два периода 

непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в подготовительной - три периода 

по 30 мин.  

Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. СанПиН 2.4.13049-13 не 

ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных группах. 

При организации дополнительного образования следует учитывать п. 11.8 настоящего 

документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

ч. 

* - непосредственно образовательная деятельность по физической культуре на улице 

проводятся фронтально воспитателем, в спортивном зале –инструктором по физической 

культуре. Перерывы не менее 10 минут.  
Примерный режим дня в группах ДОУ 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ 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 ребенка 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. 

Приучение детей к выполнению режима дня происходит 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.  
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Режим дня гибок, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

  При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка 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 соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

         Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в учреждении и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

         Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ корректирует режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Организация образовательного процесса и режима дня в ДОУ 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не 

позднее  

все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 

лет  

10 минут  

от 3 до 4 лет 15 минут  

от 4 до 5 лет 20 минут  

от 5 до 6 лет 25 минут  

от 6 до 7 лет 30 минут  

Продолжительность дневной  

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более  

от 1,5 до 3 

лет  

20 минут  

от 3 до 4 лет  30 минут  

от 4 до 5 лет  40 минут  

от 5 до 6 лет  50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна  

от 6 до 7 лет  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 

дневного сна, не менее 

1 - 3 года; 3 часа;   

4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем все возрасты 1 час в день 
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двигательной активности, не 

менее 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Количество приемов пищи  

в зависимости от режима функционирования ДОУ и режима обучения 

Вид организации  Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации  

Количество обязательных приемов пищи  

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и  

присмотру  

11 - 12 часов 

 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 
Примерный график приема пищи воспитанниками на 2023-2024 учебный 

год (корпус 2) 

Группа Завтрак 2 завтрак * Обед Полдник Ужин 

ГОН №5 раннего 

возраста (1,5г.-2г.)  

8.10-8.40 9.30-10.00 11.40-12.10 15.20-15.30 16.25-16.55 

ГОН №0 раннего 

возраста (2г.-3г.) 

8.10-8.35 9.30-10.00 11.40-12.10. 15.20-15.30 16.25-16.50 

ГКН №1раннего возраста 

(2г.-3г.)  

8.10-8.35 9.30-10.00 11.40-12.10 15.20-15.30 16.25-16.50 

ГОН № 3 раннего 

возраста (2г.-3г.) 

8.10-8.35 9.30-10.00 11.40-12.10 15.20-15.30 16.25-16.50 

ГКН №4 дошкольного 

возраста (3г.-4г.)   

8.15-8.40 9.30-10.00 11.50-12.15 15.20-15.30 16.35-17.00 

ГОН №10 дошкольного 

возраста (3г.-4г.) 

8.15-8.40 9.30-10.00 11.50-12.15 15.20-15.30 16.35-17.00 

ГОН №2 дошкольного 

возраста (4г.-5л.)  

8.20-8.40 9.30-10.00 12.00-12.25 15.15-15.25 16.45-17.05 

ГОН №7 дошкольного 

возраста (4г.-5л.) 

8.20-8.40 9.30-10.00 12.00-12.25 15.15-15.25 16.45-17.05 

ГОН №8 дошкольного 

возраста (5л.-6л.)  

8.30-8.45 9.30-10.00 12.30-12.50 15.15-15.25 16.55-17.15 

ГКН №11 дошкольного 

возраста (5л.-6л.) 

8.30-8.45 9.30-10.00 12.30-12.50 15.15-15.25 16.55-17.15 

ГКН №12 дошкольного 

возраста (5л.-6л.) 

8.30-8.45 9.30-10.00 12.30-12.50 15.15-15.25 16.55-17.15 

ГОН №6 дошкольного 

возраста (6л.- до 

прекращ. образоват. 

отношений) 

8.30-8.45 9.30-10.00 12.30-12.50 15.10-15.20 17.05-17.20 

ГОН №9 дошкольного 

возраста (6л.- до 

прекращ. образоват. 

отношений) 

8.35-8.50 9.30-10.00 12.35-12.55 15.10-15.20 17.05-17.20 

ГКН №13 дошкольного 

возраста (6л.- до 

прекращ. образоват. 

отношений) 

8.35-8.50 9.30-10.00 12.35-12.55 15.10-15.20 17.05-17.20 
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Примечание: 

гон - группа общеразвивающей направленности; гкн - группа компенсирующей направленности; *- 

гибкий режим 

ДОУ самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:  

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно.  

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.  

          Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов) в ДОУ, 

составлены с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса, учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

 

Примерный режим дня в возрастных группах на 2023-2024 учебный год 

 

Примерный режим дня для детей раннего возраста (1,5г.-2г.), 

холодный период года (сентябрь-май) 

   Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний фильтр, индивидуальные беседы с родителями 

7.40-7.55 Речедвигательные упражнения. Совместная деятельность. 

7.55-8.05 Подготовка и проведение к утренней гимнастики 

8.05-8.10 Привитие КГН. Подготовка к завтраку. 

8.10-8.40 Завтрак. 

8.40- 09.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, индивидуальная работа. 

09.00-09.30 Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак. 

9.00-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.00-11.40 Привитие КГН, подготовка к обеду. 

11.40-12.10 Обед. 

12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, полдник. 

15.30-16.00 Подготовка и проведение игр-занятий по подгруппам. 

16.00-16.25 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к ужину. 

16.25-16.55 Ужин. 

16.55-19.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, прогулка, уход домой. 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

Примерный режим дня для детей раннего возраста (2г.-3г.), 

холодный период года (сентябрь-май) 

  Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний фильтр, индивидуальные беседы с родителями 

7.40-7.55 Речедвигательные упражнения. Совместная деятельность. 

7.55-8.05 Подготовка и проведение к утренней гимнастики 

8.05-8.10 Привитие КГН. Подготовка к завтраку. 

8.10-8.40 Завтрак. 

8.40- 09.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, индивидуальная работа. 

09.00-09.30 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак. 

10.00-11.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.00-11.40 Привитие КГН, подготовка к обеду. 

11.40-12.10 Обед. 
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12.10-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, полдник. 

15.30-16.00 Подготовка и проведение занятий по подгруппам. 

16.00-16.25 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к ужину. 

16.25-16.55 Ужин. 

16.55-19.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, прогулка, уход домой. 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста (3г.-4г.,) 

холодный период года (сентябрь-май) 

  Время Режимные моменты 

7.00– 8.00 

 

Утренний прием детей, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки. 

8.00 -8.07 Утренняя гимнастика. 

8.07 – 8.15 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.15-8.40 Завтрак. 

8.40-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 

Индивидуальная работа. 

9.00 – 9.30 НОД/ игра, свободная деятельность (1 и 2 подгруппы) 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-11.30 НОД. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, привитие КГН,игры, совместная деятельность, НОД, 

подготовка к обеду. 

11.50-12.15 Обед. 

12.25-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20  Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику. 

15.20-15.30 Полдник. 

15.30-16.35 

 

игры, совместная деятельность, посещение функциональных помещений в ДОУ, 

свободная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к ужину. 

16.35-17.00 Ужин. 

17.00-17.20 

 

Игры,совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к вечерней 

прогулке, выход на вечернюю прогулку. 

 17.20- 19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой. 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста (4г.-5л.), 

холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 –8.00 

 

Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 - 8.20 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.20-8.40 Завтрак. 

8.40-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 

Индивидуальная работа. 

9.00-9.30 НОД/ игра, свободная деятельность (1 и 2 подгруппы) 

9.30-9.10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. 

НОД. 

11.30 - 12.00 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к обеду.  

12.00-12.25 Обед. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.00 – 15.10 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику  

15.10-15.20 Полдник. 

15.20-16.45 Игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 

ужину. 

16.45-17.05 Ужин 

17.05-17.20 

 

Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 

прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.20-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста (5л.-6л.), 

холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 

 

Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00-8.10/.35 Подготовка и проведение утренней гимнастики. 

8.10– 8.25 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. 

8.25-8.40/55 Завтрак. 

8.55-9.00 

 

Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 

Индивидуальная работа. 

9.00 – 10..00 НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. 

НОД. 

12.00-12.30 

 

НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа, подготовка к 

обеду. 

12.30-12.50 Обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 

 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику  

15.10-15.15 Полдник 

15.15-16.55 

 

НОД, игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 

ужину. 

16.55-17.15 Ужин 

17.15-17.30 

 

Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 

прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.25-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста 

(6л. и до окончания образовательных отношений), 

холодный период года (сентябрь-май) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 

 

Утренний прием детей на улице, осмотр, утренняя прогулка, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми. Возвращение с прогулки, 

привитие КГН. 

8.00 – 8.12/35 Подготовка, проведение утренней гимнастики. 

8.25-8.40/55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.25-9.00 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к занятию. 



103 

 Индивидуальная работа. 

9.00-10.30 НОД/ игра, свободная деятельность, совместная деятельность. 

9.30-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку, Второй завтрак 

10.00-10.30 Игра, совместная деятельность, свободная деятельность, подготовка к прогулке. 

10.00-12.20 Прогулка. Возвращение с прогулки, привитие КГН. НОД. 

12.20-12.35 Игры, совместная деятельность, посещение функциональных помещений в 

ДОУ, свободная деятельность, индивидуальная работа, подготовка к обеду. 

12.35-12.55 Обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 

 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику  

15.15-15.20 Полдник 

15.20-17.05 

 

НОД, игры, совместная деятельность, свободная деятельность, посещение 

функциональных помещений в ДОУ, индивидуальная работа. подготовка к 

ужину. 

17.05-17.20 Ужин 

17.20-17.25 

 

Игры, совместная деятельность, свободная деятельность. Подготовка к вечерней 

прогулке, выход на вечернюю прогулку 

17.25-19.00 Прогулка. Взаимодействие с семьей. Уход домой. 

*Примечание: режим дня примерный, имеет гибкий характер 

 

К организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются требования (Согласно 

пункту 2.10 СП 2.4.3648-20):  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 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 учетом 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). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2023-2024 учебный год в группах ДОУ 

Гр. №1 компенсирующей направленности для детей раннего возраста (ТНР)(2г.-3г.) 

День недели  Время НОД 

Понедельник 

1 

пол.дня 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие импрессивной речи (Л)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.40 

15.50-

16.00 

Физическая культура №3 по парциальной 

образовательной программе «Догоняй-ка» (ГР)* 

Вторник 

1 

пол.дня 

9.40-9.50 Музыкальная деятельность (1п.г. ГР*, 2п.г.-ТК*) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.40 

15.50-

16.00 

 Восприятие художественной литературы (1,3 н.)/ 

Формирование целостной картины мира, 

экспериментальная деятельность (2,4 н.) 

Среда 
1 

пол.дня 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Формирование экспрессивной речи (Л)* 
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2 

пол.дня 

15.30-

15.40 

15.50-

16.00 

Физическая культура (ГР)* 

Четверг 

1 

пол.дня 

9.20-9.30 Музыкальная деятельность (1п.г. ГР*, 2п.г.-ТС*) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.40 

15.50-

16.00 

Лепка (1,3 н.)/ 

Аппликация (2.4н.) 

Пятница 

1 

пол.дня 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игра -занятие со строительным материалом (1,3н.)/ 

Рисование (2,4н.) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.40 

15.50-

16.00 

Физическая культура (ГР)* 

 

Гр. №4 компенсирующей направленности для детей раннего возраста (ТНР) (2г.-3г.) 

День недели  Время НОД 

Понедельник 

1 

пол.дня 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Развитие понимания речи и формирование 

познавательной направленности (Л)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.45 

Физическая культура на подвижных играх (в) (СЗ)* 

Вторник 

1 

пол.дня 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Развитие понимания речи и формирования 

произносительных навыков (Л)* 

2 

пол.дня 

15.40-

15.55 

Музыкальная деятельность (МЗ)* 

Среда 

1 

пол.дня 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Развитие лексико-грамматических средств языка (Л)* 

(1,3н)/ Развитие связной речи (Л)* (2,4н.) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.45 

Физическая культура №3 по парциальной 

образовательной программе «Здоровячок» (ГР)*   

Четверг 

1 

пол.дня 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Формирование элементарных математических 

представлений (1,3н)/ Ознакомление с миром природы 

(2,4н.)/ 

9.55-10.10 Музыкальная деятельность (МЗ)* 

Пятница 

1 

пол.дня 

9.00-9.15 Физическая культура (СЗ)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.45 

Ознакомление с окружающим миром (1,3н.)/ Рисование 

(2,4н.) 

 

Гр. №11 компенсирующей направленности для детей  дошкольного возраста  (5л.-6л.) 

День недели  Время НОД 

Понедельник 

1 

пол.дня 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Формирование фонематического строя речи (л)*/ 

Приобщение к художественной литературе (1,3н.) (в)*/ 

Рисование (2,4н.) (в.) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

Физическая культура №3 по парциальной 

образовательной программе «Скандинавская ходьба» (в)* 

(УЛ)* 

Вторник 

1 

пол.дня 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка к обучению грамоте (л)*/  

Ознакомление с миром природы (1,3н.) (в*)/  

Ознакомление с окружающим миром (2,4н.) (в*) 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

Физическая культура (СЗ)* 

Среда 1 9.00-9.25 Развитие лексико-грамматических средств языка (л)*/ 
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пол.дня 9.35-10.00 Формирование элементарных математических 

представлений (в)* 

2 

пол.дня 

15.40-

16.05 

Музыкальная деятельность (МЗ)* 

Четверг 

1 

пол.дня 

9.40-10.05 

10.15.-

10.40 

Физическая культура (СЗ)*/ 

Лепка (1.3н.) (в)*/ 

Аппликация (2.4н) (в)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

Развитие связной речи (л)* 

Пятница 
2 

пол.дня 

15.40-

16.05 

Музыкальная деятельность (ТС)* 

 

Гр. №12 компенсирующей направленности для детей  дошкольного возраста  (5л.-6л.) 

День недели  Время НОД 

Понедельник 

1 

пол.дня 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Развитие элементарных математических представлений 

(Д)* 

11.55-

12.20 

Физическая культура (СЗ)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

Лепка (1.3н.)/ Аппликация (2.4н) 
 

Вторник 

1 

пол.дня 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Развитие фонематического восприятия (Д)* 

10.35-

11.00 

Физическая культура (СЗ)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

Ознакомление с художественной литературой 

Среда 

1 

пол.дня 

9.00-9.25 Рисование 

11.20-

11.45 

Музыкальная деятельность (МЗ)* 

2 

пол.дня 

15.30-

15.55 

16.05- 

16.30 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

(Д)* 

Четверг 
1 

пол.дня 

9.00-9.20 Развитие элементарных математических представлений 

(Д)* 

10.30-

10.55 

Физическая культура №3 по парциальной 

образовательной программе «Скандинавская ходьба» (в)* 

(УЛ)* 

Пятница 
1 

пол.дня 

9.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

(Д)* 

10.50-

11.15 

Музыкальная деятельность (МЗ)* 

 

Гр. №13компенсирующей направленности для детей  дошкольного возраста (6л. - до 

прекращения образовательных отношений) 

День недели  Время НОД 

Понедельник 

1 

пол.дня 

9.00-9.30 Физическая культура (СЗ)* 

10.05-

10.35 

Развитие связной речи (л)* 

2 

пол.дня 

15.30-

16.00 

Формирование элементарных математических 

представлений (в)* 

Вторник 
1 

пол.дня 

9.00-9.30 Развитие лексико-грамматических средств языка (л)* 

10.40-

11.10 

Физическая культура №3 по парциальной 

образовательной программе «Скандинавская ходьба» (в)* 
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(УЛ)* 

2 

пол.дня 

15.30-

16.00 

Музыкальная деятельность (ТС)* 

Среда 
1 

пол.дня 

9.00-9.30 Формирование элементарных математических 

представлений (в)* 

9.40-10.10 Рисование 

Четверг 

1 

пол.дня 

9.00-9.30 Физическая культура (СЗ)* 

9.40-10.10 Ознакомление с миром природы (1,3н.) (в*)/  

Ознакомление с окружающим миром (2,4н.) (в*) 

2 

пол.дня 

15.30-

16.00 

Подготовка к обучению грамоте (л)* 

Пятница 

1 

пол.дня 

9.00-9.30 Формирование фонематического строя речи (л)* 

9.40-10.10 Лепка (1.3н.) (в)*/ 

Аппликация (2.4н) (в)* 

2 

пол.дня 

15.30-

16.00 

Музыкальная деятельность (МЗ)* 

 

 

 

4.4. Вариативная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений по инновационной программе «От рождения до школы»  

Примерный перечень художественной литературы  

От года до 2-хлет 

 

Русский фольклор Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...»,  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как 

коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Примерный музыкальный репертуар 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Слушание. «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова;  

Пение и подпевание. «Петушок», рус. нар. попевки.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент);  

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус.пляска, обр. Ан. Александрова; 

«Постучим палочками», рус.нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. 

Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

От 2 до 3 лет 

Примерный перечень художественной литературы 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 
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Песенки, потешки. «Заяц Егорка…», «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского, «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обраб. 

ю. Григорьева. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. и. Токмаковой. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. и. Токмаковой; «Разговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла»; К. Чуковский. «Федотка». А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«игрушки»); А. Пушкин. «ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); А. Барто 

«Кораблик»; А. Плещеев. «Сельская песня»; 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…», 

Г. Балл. «Желтячок» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;  

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; сл. и. Черницкой; «Зайка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. 

Ануфриевой; «ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Пение 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. 

Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Зима», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. н. 

Френкель; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Игры с пением. «Кошка», муз. Ан. Александро-ва, сл. Н. Френкель;  

Музыкальные забавы. Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова. 

От 3 до 4 лет 

Примерный перечень художественной литературы 

Русский фольклор 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. 

Булатова; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. А. Майков. «Колыбельная песня»; С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. 

Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». А. Пушкин «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»;  

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. 

Михалков. «Песенка друзей». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; 

Н.Носов «Ступеньки»;  

А. Н.Толстой. «Петушки», «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой, А. Босев. «Дождь», пер. с болг. и. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. и. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; М. Карем.«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. н. Шерешевской;  Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько, А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова;  Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. ивановой. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, Огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; в. 

Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 
Произведения. «Грустный дождик», «вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.Т. 

Попатенко; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. 

Красева; «Марш», муз. ю. Чичкова; «весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. в. 

Калинникова; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», 

муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Скребковой, сл. О. Высотской. 

Песни «Осенняя песенка», муз. ан. александрова, сл. н. Френкель. «Зима», муз. в. Карасевой, сл. 

н. Френкель; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Игра с 

лошадкой», муз. и. Кишко, сл. В. Кукловской. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «веселый музыкант», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной. 

Песенное творчество 
Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения 
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Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «вальс». 

этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). «Птички», муз. 

Л. Банниковой, «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», 

муз. И. Пахельбеля и Г. СвиридовН; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия. «Бубен», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. Пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко;  «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Маленький 

танец», муз. Н. Александровой. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, 

сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 

 

От 4 до 5 лет 

Примерный перечень художественной литературы 

Русский фольклор 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Лиса и козел», обр. о. Капицы. 

«Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «ивовый росток», пер. с япон. н. 

Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», 

укр., обр. С. Могилевской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки» франц., обр. н. Гернет и С. Гиппиус. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Бр. Гримм.  

«Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «в крестьянской семье»);  С. Есенин. «Поет зима — аукает...»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»;  С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); З. 

Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный 

собачий секрет»; Д. Хармс. «Врун»;  Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я 

люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова;  Ю. 

Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова;  Л. Берестов. «Кто чему научится»;  

Проза. А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке ниточке» (главы из 

книги); К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Н. Носов. «Приключения незнайки 

и его друзей» (главы из книги); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. 

«Неслух». В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». С. Козлов. 

«Зимняя сказка»;  М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»;  Г. Остер. «Одни 

неприятности»,«Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»;  

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. н. Шерешевской; Дж. Родари. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. 

Константиновой;  А. Балинт. «Гном Гномыч и изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина. 

Рассказы. Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. 

«Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», 

«Почему Тюпа не ловит птиц», «воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие 
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рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. 

«Как я стал обезьянкой». 

Басни. Л. Толстой. «отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. и. Токмаковой;  

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

в. Берестова. 

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера.; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной;  Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из кни- ги), пер. с норв. Л. Брауде.  Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. н. Шерешевской. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 
Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова;  «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня;  «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова;  

«итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», 

муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «альбома для юношества») Р. Шумана; «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «альбома для 

юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение 

учебного года. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М. щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. н. Потоловского, сл. Народные; «Колыбельная зайчонка», муз. в. Карасевой, сл. н. 

Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  «Где был, иванушка?», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. ю. Чичкова, сл. и. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл.М. Чарной; 

«осень», муз. и. Кишко, сл. Т. волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. и. Кишко, сл. и. 

Плакиды. «Кошечка», муз. в. витлина, сл. н. найденовой;  «Снежинки», муз. о. Берта, обраб. н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; колядки: «Здравствуйте», «С новым годом!».«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. а. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Ком- панейца, 

сл. О. Высотской; Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. в. Шаинского, сл. М. 

Пляцков- ского (мультфильм «Крошка Енот»);  «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, 

сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения незнайки»);   «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. вишкарева. 

Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;  легкий бег под латв.«Польку», муз. а. Жилинского;  

«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  Подскоки под музыку «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Сапожки скачут по дорожке», муз. а. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. а. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «времена года» П. 
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Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. 

песню «ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия;  «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия;  «Танец с ложками» под 

рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия;  «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия;   пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия;  «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;  «Дудочка- дуда», муз. ю. Слонова, сл. народные;  «Хлоп-хлоп-

хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. а. Роомере. 

Характерные танцы. «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

Повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. а. Сидельникова; и игры, выученные в 

течение года. 

Игры с пением. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. и. 

Кишко, сл. М. ивенсен; «Заинька», муз.М. Красева, сл. Л. Некрасова. «Заинька, выходи», 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. н. Метлова; «Веселая девочка 

Таня», муз. А. Филиппенко, сл. н. Кукловской и Р. Борисовой. 

От 5 до 6 лет 

Примерный перечень художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж…». «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

 

 

 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого.  

«Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист 

— Ясный сокол», обр. а. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака; 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. и. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. н. Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. о. Кустовой и В. Андреева. 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. «Лесная дева», пер. с чеш. в. Петровой (из 

сборника сказок Б. немцовой); «Три золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. н. аросьевой 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений онегин»);  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»;  С. Есенин. «Черемуха»,  Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…». 
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Проза. Л. Толстой. «Прыжок»; Л. Толстой. «Лев и собачка»;  В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок».  

Литературные сказки. Б. Алмазов. «Горбушка»;  С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова. 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, 

пер. н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква ТЫ“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

«Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко;  «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Дед Мороз», муз. н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя 

молитва», «в церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве;  

Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;  

одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 

Ф. Шопена. 

Пение 

упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. н. Френкель; 
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«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл.Т. Волгиной. 

Музыкально-ритмические движения 

упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «из-под дуба, 

из-под вяза»); «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Полька», нем. нар. Танец; «Поспи и попляши» («игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»);  «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель, мой хмелек», рус. нар. мелодии; «Русская пляска», рус. 

нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. в. Золотарева; «Танец бусинок», 

муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. н. Кизельваттер; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. ан. александрова, сл. М. ивенсен;  

«новогодний хоровод», муз.Т. Попатенко; «К нам приходит новый год», муз. в. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу»; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. в. ага- фонникова; «ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. агаджановой; «возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «игра с бубном», муз. М. Красева; «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обраб. в. агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. в. витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 

Фрида. 

Игры с пением. «Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. Песни; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. в. Агафонникова; «Кот васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 

народные. 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик» муз. Е. Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. и. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная 

песня, обраб. В. Агафонникова. 
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От 6 до 7 лет 

Примерный перечень художественной литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…».«Зима пришла…». 

«идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! а бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый иван...». «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Волк и лиса», обраб. и. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ 

н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Улитка», молд., обраб. и. Токмаковой. 

Сказки. из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Каждый свое получил», 

эстон., обраб. М. Булатова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»;  М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров «Оркестр»;  С. Есенин «Пороша»;  

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. 

«День и ночь»; Э. Успенский. «Страшная история»; А. Блок. «на лугу»; А. Пушкин. «Птичка»; 

Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. 

«Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); Ю. Коваль «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной 

таран»; Ю. Коваль «Стожок». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Э. Лир «Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. а. Ганзен. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен; 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание 

Произведения «Марш», муз. С. Прокофьева; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла»; «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; произведения из альбома «Бусинки»; А. 

Гречанинова «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Зима пришла»,«Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 

соч. 54 Э. Грига. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Грустная песня», «Старинный 

танец», «весна и осень», муз. Г. Свиридова; «весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

органная токката ре минор и. С. Баха. «на гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 
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другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодия. «Спите, куклы», «волк и козлята» эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. и. Черницкой; «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «Урок», муз. Т. Попатенко «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», 

муз. а. Филиппенко; «Кто придумал песенку», муз.Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Весной», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка»; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. в. иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. в. Моцарта; Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обраб. Л. вишкарева); «Упражнение с лентой» («игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. н. 

Любарского). «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под новый год», муз. Е. Зарицкой; 

«К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева; «Веселый 

слоник», муз. В. Комарова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «найди себе пару», венг. нар. мелодии. «Зайцы и лиса», «Звероловы и 

звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»). 
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Игры с пением. «Как на тоненький ледок», рус. нар. Песня; «Сеяли девушки», обраб. И. 

Кишко; «Тень-тень», муз. в. Калиннико- ва; «Земелюшка- чернозем», рус. нар. песня; «Уж как 

по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. а. Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова. 
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