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I. Общие положения 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Краснокаменский детский сад № 5 «КАПЕЛЬКА» комбинированного вида в 

соответствии с Уставом обеспечивает осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также 

присмотр и уход за детьми.  

        Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для 

обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

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. 

          Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре 

основных раздела – общее положение, целевой, содержательный и организационный. 

          Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

o предметная деятельность; 
o игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

o коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

o познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

o восприятие художественной литературы и фольклора, 

o самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
o конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

o изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

o двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

o является неотъемлемой частью рабочей программы дошкольного образования детей с 

ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности; 

o обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

o учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации программы 

и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  
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II. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа создана на основе Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Краснокаменский детский сад № 5 «Капелька» комбинированного вида и  Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования1 (далее - Стандарт). 

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. 

Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
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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. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР старшего 

дошкольного возраста. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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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 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, 
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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). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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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. 

       В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

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 Организации 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 Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей с ТНР. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

Сибирского региона, в том числе региональных, Курагинского района, Красноярского края, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции МБДОУ №5 

«Капелька»: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя 

из климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования предпосылок учебой 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, формирования у детей представления и уважения к культурному 
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наследию Красноярского края. Образовательный процесс осуществляется на основе развития 

у детей уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста. 

В МБДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере 

отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБДОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Воспитатели, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

o образовательный процесс; 

o предметно-пространственная среда; 

o взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в 

которых умело сочетаются следующие функции: 

− воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности; 

− образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, умений и 

навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

− развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств личности; 

− коррекционная - оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени, 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования; 

− социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

− оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здоровья в 

соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса: 

− приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры; 

− признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

− признание мониторинга как достижения детей; 

− учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее 

окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, 

государство и т.д. 

 Реализация Рабочей программы и создание единой образовательной среды создаёт 

основу для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

 

Характеристика обучающихся 5-6 лет 

Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе 

интеграции детской активности в различных направлениях образовательной работы с 
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детьми. Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их интеграцию с 

использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - фор-

мируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-

тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-

нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-

ской оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
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Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-

кой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями: 

- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нару-

шений). 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
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− реализация адаптированной основной образовательной программы; 

− коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

− охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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III. Содержательный раздел Программы. 

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 старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально--

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

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. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 



17 
 

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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

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 
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культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

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: 
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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 различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

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, 



21 
 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 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. 

 

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 
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родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

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

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Взаимодействие 

педагогических работников Организации с родителями (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

4. 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. 

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. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

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; 
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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). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР. 

Коррекционная работа 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 коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

- 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. 

Коррекционная работа предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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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 и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
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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: 

    - Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

1. 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; 

2. психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

3. специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

- 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. 

- Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

- 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. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с 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 фонетикофонематического компонентов языка; 
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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. 

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, тзвукам 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 
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числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля 

пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений 

в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
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значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

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

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 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, моторнодвигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственноориентировочных, 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, 
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обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом 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. 

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 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. 

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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста. 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный

 взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этикоэстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 
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искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

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. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
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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: 
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совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

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. 
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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. 

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; 
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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; 

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. 

 

Специфика национальных и социокультурных условий 

При реализации Программы учитывается региональный компонент, т.е. национально-

культурные, демографические, географические, климатические и другие особенности. 

Национально-культурными особенностями в процессе образовательной деятельности 

МБДОУ являются: воспитание любви к родному посёлку, родному краю, людям труда, 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Демографическими особенностями - учет состава семей воспитанников (русские, 

азербайджанцы, таджики, белорусы и др.) 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, 

закладывается с самого раннего детства и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми.  

 В программе учитываются климатические особенности природы края. Климат 

умеренный континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, 

особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зимы снежные и длительные. Лето 

умеренно теплое и короткое. Самый теплый месяц июль - средняя температура +19,4 

градусов. Самый холодный месяц январь - средняя температура -16,5 градусов. Поэтому в 

ДОУ предусмотрен соответствующий распорядок дня (длительность прогулок и погодные 

условия, при которых возможны прогулки), и физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Региональный компонент. «Мы живём в Красноярском крае». 

 Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти 

годы у детей закладываются основы нравственности, формируются первоначальные 

эстетические представления. Начинает появляться интерес к явлениям общественной жизни. 

Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стремятся больше узнать о своей 

Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою 

Родину, надо с детства научить, любить свой посёлок, край, где он родился и вырос, 
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природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, 

привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.  

Красноярский край – одна из самых больших и значимых по своим показателям 

развития, территория России. 

Рабочая программа направлена на знакомство с историей, культурой, национальным, 

географическим, природо-экологическим своеобразием Красноярского края. 

Цель.  Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего 

поселка, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

Задачи. 

− Заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному 

дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. 

− Воспитывать у дошкольников интерес к истории и культуре малой Родины, желание 

знать, понимать, сохранять, становиться носителями семейной, родной этнической, 

региональной культуры.   

− Повысить информированность и заинтересованность родителей в проводимой в детском 

саду работе путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность. 

− Совершенствовать взаимодействие дошкольного учреждения с общественными 

организациями посёлка по данному направлению. 

Предполагаемый результат 

− Моделирование образовательной среды как условия формирования этнокультурной 

компетентности детей, педагогов, родителей. 

− Использование вариативных форм и методов в организации этнокультурного развития 

дошкольников, обеспечивающих систематичность, последовательность. 

− Разработка и совершенствование методик и технологий, обеспечивающих качество 

образования  в условиях  этнокультурного  образования. 

− Повысится творческий потенциал и профессиональная   компетентность педагогов, 

посредством участия в методических,    конкурсных мероприятиях,  конференциях  на 

разных  уровнях по этнокультурному направлению,   используя   инновационные 

технологии. 

− Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе. 

− Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума. 

− Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью. 

− Повышение имиджа дошкольного учреждения. 

 Взаимодействие с социокультурными объектами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления разнообразных видов деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

№ Социальный 

партнер 

Характер и содержание деятельности 

1 МБУК 

«Краснокаменская 

библиотека» 

Осуществляет повышение качества образования 

воспитанников ДОУ, приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Экскурсии, совместные мероприятия, участие в конкурсах.  

2 Краснокаменская 

СОШ  №4 
Преемственность в образовании. 

3 Дом культуры Посещение мероприятий для детей 
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«Круиз»  Просмотры мультфильмов, участие в конкурсах 

4 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «СТЭК» 

Проведение учебно-тренировочных занятий по лыжам, 

участие в спортивных состязаниях 

5 Пожарная часть 

ПСЧ – 12 

Экскурсии, проведение совместных учений, участие в 

конкурсах 

Встречи с сотрудниками ПЧ 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Средства 

этнокультурного 

образования и 

воспитания 

 

Содержание 

 

 

 

Народная игровая 

культура 

Ребенку понятны и интересны такие её формы, как народные игры 

разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 

народный театр. Народная игровая культура рассматривается как 

средство вхождения ребенка в пространство народной культуры, 

способствует ознакомлению детей с историей игры, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам. 

 

 

 

Устное народное 

творчество 

Ценность УНТ состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

изобразительную, театрализованную). Произведения устного 

творчества разных народов содержит единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических 

общечеловеческих ценностей 

 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов 

Сибири, различными образами и символами позволяет 

дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни, а общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 

наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным 

для ребенка. 

 

Поликультурное 

пространство 

музея «Русская 

изба» 

Музей, как социокультурный феномен, обладает большими 

потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 

памятникам, музейным экспонатам; истории народного быта, 

истории народного костюма, укладу жизни народа; историческому 

прошлому и историческим событиям своей Родины. 

 

Содержание работы по направлениям программы «Мы живём в Красноярском крае» 

         Содержание программы ориентировано на культурные традиции и традиции народной 

культуры Сибири. В основу программы положены историко-этнографические, краеведческие 

материалы о природе, истории заселения, о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных 

промыслах и ремеслах, фольклоре, празднично-игровой культуре. Особую педагогическую 

ценность представляет фольклор, как культурно-этнографический комплекс, включающий 

словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декоративно-прикладное творчество. 

              В соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по следующим 
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направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

 «Социально - коммуникативное развитие» пронизывает все структурные 

компоненты программы и ее содержание в целом. 

 В направлениях «Познавательное развитие», «Речевое развитие» выделены задачи, 

содержание и условия педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в 

окружающем мире, развитию любознательности и познавательной мотивации, способов и 

средств деятельности через ознакомление с природой родного края, народной мудростью 

(фольклором), бытом старожилов. 

          В качестве основного средства развития языковых и коммуникативных способностей 

детей рассматривается фольклорное творчество, большое внимание уделяется образности 

речи, развитию всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, фонематической стороны речи, связной речи). 

          Содержание направления «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается 

в единстве формирования у ребенка эстетического отношения к миру и его художественного 

развития средствами народного искусства. В основе этого направления лежит развитие 

художественных способностей и реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музыкальный фольклор», 

«Танцевально-игровой фольклор», «Декоративно-прикладное творчество», в котором также 

выделены самостоятельные разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», «Декоративное 

рисование». 

         В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно важных 

двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 

          Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и содержательно 

дополняют друг друга. На каждом возрастном этапе тематические разделы повторяются, но 

уже с последующим усложнением, углублением в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Это позволяет ребенку полноценно 

включаться в деятельность на любом этапе реализации Программы и продвигаться с той 

скоростью, которая для него посильна и органична. 

Программа предусматривает реализацию тематического планирования составленного 

на весь учебный год.  Материал, предлагаемый детям, можно использовать как на занятиях, 

так и в любом из режимных моментов деятельности группы, начиная с утреннего приема 

детей (беседы), чтение произведений народа севера, сюжетно - ролевые, театрализованные,  

подвижные игры,  продуктивная деятельность детей. Дидактические игры,  разработанные по 

темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей: 

игры-тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-задания, сказки.  

В педагогическом процессе широко используются  ИКТ, опытно - экспериментальная 

и исследовательская деятельность, педагогические технологии: личностно-ориентированного 

обучения, сотрудничества, технология  проектного обучения, игровые технологии, музейная 

педагогика. 

Содержание  программы  предусматривает  обогащение  детей  специальными  

знаниями, умениями  и навыками,  необходимыми  для  успешного формирования  

этнокультурного  воспитания.  Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Реализация программы 
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происходит через планирование мероприятий в различных видах детской деятельности. 

Работа по воспитанию любви к родному краю у детей  старшего дошкольного возраста 

состоит из следующих  направлений: 

      -     «Растительный мир Красноярского края»  

− «Красноярск – столица Красноярского края»  

− «Животный мир Красноярского края» 

− «Зима в Красноярском крае» 

− «Малочисленные народы  Красноярского края» 

− «Культура и искусство Красноярского края» 

− «Реки Красноярского края» 

− «Подвиг Красноярского края в  Великой отечественной войне 1941-1945» 

          Специфика образовательной деятельности по этнокультурному направлению 

проходит на территории дошкольного учреждения. Данная работа включает обязательное 

участие родителей. Родители помогают провести экскурсии и целевые прогулки, 

организовать встречи с интересными людьми, обогатить предметно-развивающую среду, 

оказывают помощь в организации вечеров национальной кухни, дней национальных игр. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование по приобщению детей к 

культуре, истории, территориальным и климатическим особенностям Красноярского 

края. 

Название темы Программное содержание 

«Растительный 

мир 

Красноярского 

края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах растений, 

занесенных в Красную книгу растений Красноярского края, 

формирование знаний об  отличительных признаках съедобных и 

несъедобных грибов; воспитание бережного осознанного 

поведения в природе. Формирование знаний о взаимосвязи 

растений с условиями жизни в различных природных зонах.  

«Животный мир 

Красноярского 

края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах животных 

Красноярского края, воспитание бережного осознанного 

поведения в природе. Формирование знаний о взаимосвязи 

животных с условиями жизни в различных природных зонах. 

«Красноярск – 

столица 

Красноярского 

края» 

Воспитывать интерес к истории возникновения города, его 

культурным особенностям и традициям. Расширение кругозора о 

достопримечательностях Красноярска, знаменитых земляках. 

Воспитание правил безопасного поведения в городе. 

«Зима в 

Красноярском 

крае» 

Формирование у детей обобщенных представлений о зиме как о 

времени года, о приспособленности птиц  и животных к 

изменениям в природе. Воспитание интереса к экологическим 

акциям Расширение представлений об  основах праздничной 

культуры,  о традициях празднования нового года в Красноярском 

крае 

«Малочисленные 

народы 

 Красноярского 

края» 

Знакомство с национальностями, проживающими на территории 

Красноярского края, знакомство с обычаями, обрядами, 

народными играми, сказками, музыкой, танцами, ремеслами, 

народным декоративно-прикладным творчеством, разучивание 

народных песен. 

«Культура и 

искусство 

Красноярского 

края» 

Знакомство с творчеством  художников, композиторов, писателей, 

поэтов Красноярского края и города Красноярска. Воспитание 

интереса к посещению выставок, встречам с интересными людьми 

города, чтению произведений. 

«Реки Расширение знаний детей о больших и малых реках 
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Красноярского 

края» 

Красноярского края; развитие любознательности, расширение 

кругозора;  воспитание интереса к речным профессиям. 

«Подвиг 

Красноярского 

края в  Великой 

отечественной 

войне 1941-1945» 

Формирование у детей представлений о подвиге народа в ВОВ, 

 воспитание  эмоционально-положительного отношения к воинам. 

Воспитание духовно-нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 

поколений. 

В комплексно-тематическом планировании предусмотрен принцип интеграции 

краеведческих знаний: 

- в регламентированную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную. 

Представления о малой родине успешно интегрируются   со всеми образовательными 

областями основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения («Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»); 

- в совместную деятельность (беседы, ознакомление с художественной литературой, 

наблюдения, поисково-исследовательская деятельность, сюжетно-ролевые игры, прогулки, 

целевые экскурсии);  

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические, подвижные игры, рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, слушание фольклорных произведений, создание 

собственных творческих продуктов); 

- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом 

которой является энциклопедия «Наш удивительный Красноярский край», фотоколлекции о 

малой родине, составление авторских семейных кроссвордов, ребусов, сказок, стихов; 

творческие художественные работы; участие в экологических акциях, праздниках, 

фестивалях). 

При реализации регионального компонента, важным условием является собственный 

уровень комплектности педагога  в вопросах природных, культурных, социальных и 

экономических особенностей края. 

Организация предметно-пространственной среды. 

 Одним из важнейших условий успешной реализации задач, обозначенных в 

методической разработке, является организация предметно-пространственной среды как 

самостоятельной дидактической единицы. Таким образом, при реализации образовательной 

деятельности в среде организован  мини-центр краеведения, в котором  систематически 

оформляются тематические выставки для обогащения детских представлений, изготовлены 

контурные карты города и края, собраны фонотеки со стихами о городе, крае, с 

музыкальным фольклором Красноярского края, познавательные  видеофильмы, подобраны 

различные дидактические игры, атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым играм. 

 Предлагаемый детям материал в центре систематически меняется и обновляется в 

зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Созданные условия способствуют расширению кругозора дошкольников, оказывают влияние 

на  нравственное становление личности, расширяют область социально-нравственных 

ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь к городу, родному краю. 

«Растительный и животный мир Красноярского края» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образователь

ная область 

Регламенти-

рованная 

образователь-

ная 

Развитие элементарных экологических представлений 

Программное содержание: освоение действия 

использования модели взаимосвязи растений с 

условиями жизни в природной зоне «Степь» и 

«Познавательн

ое развитие» 
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деятельность «Лесостепь» 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Растения 

нашего леса» 

«Познавательн

ое развитие» 

Проектная деятельность «Азбука лекарственных 

растений Красноярского края» 

«Познавательн

ое развитие» 

Д/и «Что возьмем мы в кузовок», «Сравни и 

подбери»; «Составь картинку и назови растение»; 

«Найди цветок по описанию»; «Ботаническое лото»; 

«Какого растения не стало?». 

 «Речевое 

развитие» 

Ситуация общения «Что было бы, если из леса 

исчезли…?» «Правила поведения в лесу, на лугу» 

«Речевое 

развитие» 

Клуб путешественников (просмотр познавательных 

видеофильмов, ЦОР): 

- «Цветы из Красной книги»; 

- Шишкина школа. «Луговые цветы»: детям о родной 

природе. 

- Шишкина школа. «Ароматные травы»:  знакомимся 

летом с растениями. 

- «Внимание: грибы!» 

- «Цветы и ягоды тундры» 

«Познавательн

ое развитие» 

Чтение сказок народов Красноярского края «Ягодка 

голубика» (ненецкая сказка) 

 Н.И Волокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут» 

«Речевое 

развитие» 

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных сообщений 

о растении «Венерин башмачок» 

«Познавательн

ое 

развитие» «Реч

евое развитие» 

Экологическая викторина «Путешествие в природу» 

Викторина «Растительный мир Красноярского края» 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

Самостоятель

-ная 

деятельность 

Продуктивная деятельность: 

- «Ягодное лукошко», «Грибной кузовок» (лепка); 

- «Растения нашего края» (аппликация) 

«Художественн

о - 

эстетическое 

развитие» 

Сюжетно-ролевые игры «Экологическая полиция: 

защитники растений»; «Туристический поход». 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с педагогами Организация 

предметной 

развивающей 

среды 

«Исчезающие виды животных» 

(оформление семейных коллажей 

для  создания энциклопедии 

«Наш удивительный 

Красноярский край» 

Конкурс кроссвордов и ребусов 

Презентация педагогами 

авторских конспектов 

образовательной деятельности, 

дидактических игр и пособий, 

макетов по развитию 

представлений детей о 

Изготовление 

макетов: 

животные 

 природных зон 

«Тайга», 

«Тундра». 
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«Жители тайги» 

Презентация детьми и 

родителями сообщений о 

подготовке животных к зиме. 

растительном и животном мире 

Красноярского края. 

Пополнение 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым и 

подвижным 

играм. 

«Красноярск – столица Красноярского края» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образовательная 

область 

Регламентиров

анная 

образовательна

я деятельность 

Ознакомление с пространственными 

отношениями «Ориентирование на  плане 

местности, где расположен детский сад» 

Программное содержание: развитие 

пространственных представлений при 

прочтении карты Курагинского района 

пгт.Краснокаменск. 

«Познавательное 

развитие» 

Изобразительное искусство. 

Тема: «Праздник в поселке» 

Программное содержание: освоение основных 

композиционных отношений изображаемых 

объектов. 

Создание графического эскиза. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Рождение поселка 

Краснокаменск» 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие» 

Дидактические игры  «Где живу я, где живет 

мой друг», «Что лишнее?», «Путешествие по 

карте края», 

 «Самый внимательный горожанин», «Найди 

отличия» (найти отличия в фотографиях с 

изображением старого и современного города), 

«Что происходит в городе в разное время 

суток?», «Собери герб, флаг города», лото 

«Красноярск» 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 

видеофильмов, ЦОР): 

- Прошлое города Красноярска; 

- Гордость города (основные 

достопримечательности); 

- Знаменитые спортсмены-красноярцы 

- Символика города; 

- «Тайны заповедных скал» (видео экскурсия 

по заповеднику «Столбы») 

«Познавательное 

развитие»  

Ситуация общения 

«Как появился наш детский сад»; 

«Я представляю наш поселок в будущем 

таким….» 

«Куда бы ты повёл гостей поселка?» 

«Что бы ты рассказал о своём поселке?» 

«Правила безопасного поведения на улицах 

города, общественных местах отдыха» 

«Речевое развитие» 
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Виртуальный тур по Литературному музею им. 

В.П. Астафьева (экспозиция «Город») 

Виртуальный тур по музею- усадьбе Г.В. 

Юдина ( «Древности Афонтовой горы» 

«Познавательное 

развитие»  

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных 

сообщений об истории появления фонтана в 

Краснокаменске 

«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

К.Л. Лисовский «Приезжайте… увидите 

сами»; «На часовенной горке» (отрывок) 

«Речевое развитие» 

Викторина «Животный мир Красноярского 

края» 

«Познавательное 

развитие» 

Самостоятельн

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча гостей нашего края»; «Путешествие 

по родному поселку»;  

«Экскурсия  по поселку» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Продуктивная деятельность: 

- «Мой дом, моя улица» (аппликация); 

- «Мое любимое место отдыха» (рисование); 

- «Мост через Енисей» (лепка) 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с 

педагогами 

Организация предметной 

развивающей среды 

«Красноярск- центр 

России» (оформление 

семейных коллажей для 

 создания энциклопедии 

«Наш удивительный 

Красноярский край» 

Конкурс кроссвордов, 

загадок, ребусов «Город, в 

котором мы живем» 

Семейный турнир знатоков 

«Я в этом городе живу, я 

этот город знаю» 

«История города в 

названиях улиц» 

презентация 

исследовательских 

семейных проектов 

Консультация 

«Основные 

направления 

образовательной 

практики при развитии 

представлений  детей о 

родном городе» 

«Знакомим детей с 

родным городом» 

(выставка в 

методическом кабинете 

методических пособий, 

справочной, 

художественной 

литературы, картотеки 

сюжетно-ролевых игр). 

Пополнение групповой среды 

макетами «Мой любимый 

 город» 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно-ролевым и 

подвижным играм. 

Оформление тематической 

выставки «Наш Красноярск»: 

художественные произведения 

красноярских писателей, 

иллюстрации, открытки, 

альбомы, фотографии с 

изображением 

достопримечательностей 

города, знаменитых 

красноярцев (спортсменов, 

художников, поэтов) 

«Зима в Красноярском крае» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образовательная 

область 

Регламентиро

ванная 

образовательн

ая 

деятельность 

Изобразительное искусство. 

Тема: «Строительство снежного городка» 

Программное содержание: 

1. Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых 

объектов. 

2.Создание эскизов в графите и цвете. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 
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Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Наблюдение а температурой 

воздуха в Краснокаменске, северных районах 

края, южных районов края. Фиксация в 

дневнике наблюдений. Сравнение полученных 

результатов.» 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие» 

Д/и «Угадай, чьи следы», «Зимующие и 

кочующие птицы», «Парочки». 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 

видеофильмов, ЦОР): 

- «Зимующие птицы нашего края» 

- «Лес – наше богатство» 

- «Ергаки и Бобровый лог – зимнее чудо» 

- «Традиции празднования зимних праздников 

в нашем крае» 

«Познавательное 

развитие»  

Ситуация общения 

««Почему не замерзает Енисей?»»; 

«Нужно ли  сохранять наш лес?» 

«Правила поведения на природе в зимнее 

время года» 

«Речевое развитие» 

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных 

сообщений об истории появления выставок 

ледяных фигур Красноярске 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие» 

Спортивный праздник «Народные зимние 

игрища» 

«Физическое 

 развитие» 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

север» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Подвижные игры «Взятие снежного городка», 

«Царь горы» 

«Физическое 

 развитие» 

Продуктивная деятельность: 

- «Новогодний праздник в нашем крае» 

(аппликация); 

- «Главная елка города» (рисование); 

- «Парад снеговиков» (поделки из бросового 

материала) 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с 

педагогами 

Организация предметной 

развивающей среды 

«Зимние забавы 

сибиряков» (оформление 

семейных коллажей для 

 создания энциклопедии 

«Наш удивительный 

Красноярский край» 

Акция «Птичья столовая» 

Конкурс семейного 

художественного 

творчества «Знакомая 

Презентация 

педагогами авторских 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: викторина 

«Кто остался 

зимовать», 

видеопутешествие 

«Новый год в 

Красноярском крае: 

Изготовление макетов 

природной  зоны «Арктическая 

пустыня» 

Изготовление различных видов 

кормушек для птиц. 

Оформление выставки 

семейных творческих работ 

«знакомая незнакомка» 

Пополнение среды альбомами, 

открытками, иллюстрациями о 
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незнакомка» традиции празднования 

в городах- соседях» 

традициях празднования нового 

года, зимних видов спорта, 

известных спортсменов -

красноярцев. 

«Малочисленные народы Красноярского края» 

Формы реализации Средства реализации Образовательна

я область 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Развитие экологических представлений. 

Программное содержание: развитие 

представлений детей о разных народов, 

приспособленности человека к окружающей 

среде. 

«Познавательное 

развитие» 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская 

деятельность “История национального 

костюма”. 

«Познавательное 

развитие»  

Дидактические игры  «Кто где живет?», 

«Четвертый лишний» 

«Познавательное 

развитие» «Речев

ое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 

видеофильмов, ЦОР): 

- «По страницам истории нашего края» 

- «Обычаи и традиции народов 

Красноярского края»; 

- «Чудеса северного сияния» 

- «Промысел народов края: оленеводство, 

рыболовство, охота» 

«Познавательное 

развитие»  

Музыкально-литературная гостиная 

«Дружба народов» 

«Речевое 

развитие» 

Образовательная ситуация 

«Кто живет с нами рядом» (знакомство с 

народами края) 

«Города и села Красноярского края на карте» 

«Познавательное 

развитие» «Речев

ое развитие» 

Ознакомление с художественной 

литературой: 

Как старый Тока эвенков помирил 

(эвенкийская сказка) 

Сказка о семи ребятах (селькупская сказка) 

Откуда пошли разные народы (долганская 

сказка) 

«Речевое 

развитие» 

Драматизация ненецких сказок «Айога», 

«Кукушка» 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Оленеводы», 

«Путешествие в тундру» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Подвижные игры «Льдинки, ветер и мороз», 

«Иголка, нитка и узелок», «Нашел друга», 

«Ищем палочку» (игры народов Севера). 

 «Физическое 

развитие» 

Продуктивная деятельность: 

 «Северное сияние» (рисование); 

«Художественно 

- эстетическое 
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«Чум и нарты» (лепка с использованием 

природного, бросового материала) 

 «Узоры Севера» (аппликация) 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие 

с педагогами 

Организация предметной 

развивающей среды 

«Традиции народов 

красноярского края» 

(оформление семейных 

коллажей для  создания 

энциклопедии «Наш 

удивительный 

Красноярский край» 

Создание фото-коллекций 

«Малочисленные народы 

Красноярского края» 

(долганы, энцы, кеты, 

селькупы, эвенки, ненцы, 

нганасаны) 

выставка семейных 

творческих работ «Мы все 

такие разные»   

Семейный клуб знатоков 

«Пословицы, поговорки 

народов края» 

Консультация 

«Методика 

организации и 

проведения 

подвижных игр 

народов края» 

Создание групповых мини-музеев 

«Декоративно-прикладное 

творчество народов красноярского 

края» 

  

Пополнение атрибутов к сюжетно-

ролевым и подвижным играм 

Оформление тематической 

выставки: «Игры разных народов», 

«Загадки народов Сибири», 

«Пословицы, поговорки», 

подборка произведений и стихов 

местных авторов, сказок народов 

Красноярского края 

 

«Культура и искусство Красноярского края» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образовательна

я область 

Регламентиров

анная 

образовательна

я деятельность 

Конструирование. 

Тема: «Музыкальный театр» 

Программное содержание: 

1. Закреплять умение анализировать 

конструкцию предмета, выделять ее 

основные структурные части, форму, 

размеры и расположение деталей, 

устанавливать связь между функцией 

детали и ее свойствами в постройке. 

2. Развивать навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по совместной 

деятельности, согласовывать друг с другом 

действия при воспроизведении постройки 

при ее воспроизведении по готовой схеме, 

совместно проверять правильность 

выполнения задания. 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Совместная 

деятельность 

Д/и «Угадай, что звучит?», «Найди картину 

художника», «Узнай по описанию» 

«Познавательное 

развитие» «Речев

ое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 

познавательных видеофильмов, ЦОР): 

- «Музыканты Красноярья» 

«Познавательное 

развитие»  
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- Сибирские пейзажи» (по творчеству Сурикова 

В.И.) 

- «Удивительный мир А. Поздеева» 

- «Музыкальный фольклор народов, 

проживающих на территории Красноярского 

края» 

- «Народные музыкальные инструменты и их 

звучание». 

Ситуация общения 

 «Для чего нужна музыка в нашей жизни?» 

«Какой театр или музей я рекомендую посетить 

 своим друзьям» 

 «Речевое 

развитие» 

Ознакомление с художественной литературой: 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

К.Л. Лисовский «Мальчик» (стихотворение, 

посвященное В.И. Сурикову 

А.Н. Немтушкин «Мой край» 

Аксенова Огдо «Тундровичок» (сборник 

стхотворений) 

«Речевое 

развитие» 

Викторина по произведениям писателей и 

художников Красноярского края «Знатоки 

краеведы» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Музыкальный праздник в народном стиле 

 «Суриковские посиделки» 

 «Художественн

о - эстетическое 

развитие» 

Поисково-исследовательская 

деятельность «История появления первого театра 

в крае» 

«Познавательное 

развитие»  

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Подвижные игры  народов края 

 «Ручейки и озёра» 

«Иголка, нитка и узелок», «Волк и ягнята» 

 «Физическое 

развитие» 

Продуктивная деятельность: 

 «Народные узоры и орнамент» (аппликация) 

«Наш выходной в музее» (рисование) 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Взаимодейств

ие с 

педагогами 

Организация предметной развивающей 

среды 

«Учреждения 

культуры, музыки и 

театра, 

расположенные на 

территории 

Красноярского края» 

(оформление 

семейных коллажей 

для  создания 

энциклопедии «Наш 

Мастер-класс 

«Изготовление 

народных 

игрушек» 

Открытый 

показ 

«Использовани

е фольклора в 

образовательно

й практике» 

Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

Выставка репродукций произведений 

известных художников Красноярского края 

(картины В. И. Сурикова, А. Г. Поздеева, В. 

А. Сергина, Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, А. 

Н. Орловой, Т. А. Мирошкиной: «Взятие 

Снежного городка», «Покорение Сибири 

Ермаком», «Вид с Покровской горы», 

«Весенний Красноярск» и другие). 
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удивительный 

Красноярский край» 

Видео «Дом – усадьбу 

В.И.Сурикова» 

Пополнение фонотеки произведениями 

музыкального фольклора народов, 

проживающих на территории Красноярского 

края (песни, эпические сказания, 

танцевальные мелодии, плясовые припевки). 

Музыкальные произведения, связанные с 

календарными праздниками (колядки, 

масленичные, покосные, колыбельные песни 

и другие). 

Оформление тематической выставки 

художественных произведений   «Писатели 

Красноярья - детям» 

«Реки и водоемы Красноярского края» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образовательная 

область 

Регламентирова

нная 

образовательная 

деятельность 

Изобразительное искусство. 

Тема: «Корабли на Енисее» 

Программное содержание: 

1.Освоение действия моделирования 

пространственных отношений между 

изображаемыми объектами. 

2. Создание живописной композиции с 

изображением пейзажа. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Конструирование. 

Тема: Мост через реку. 

Программное содержание: 

1.Учить детей анализировать объемное 

схематическое изображение  конструкции 

предмета и на его основе составлять более 

абстрактные  плоскостные изображения 

постройки с одной-двух позиций. 

2. Воспроизводить конструкцию предмета при 

помощи этих схем. 

3. Выполнять работу совместно с партнером. 

«Познавательное 

развитие» 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Как сохранить реки чистыми?» 

«Познавательное 

развитие»  

Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте. 

Д/и «Чем богаты наши реки» 

«Познавательное 

развитие» «Речево

е развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 

видеофильмов, ЦОР): 

- «Енисей батюшка и его дочери» 

- «Красавица Туба» 

- Труд взрослых на реках. 

- «Значение рек, водоёмов в жизни людей» 

- Енисей в произведениях художников 

Красноярского края 

«Познавательное 

развитие»  

Образовательная ситуация «Правила 

поведения у реки» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных  «Речевое 
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сообщений об истории появления 

красноярского водохранилища 

развитие» 

Ознакомление с художественной литературой: 

Сказка  Н. Лобко «Добрая река Енисей» 

Сказка-легенда «О том, почему река Чулым не 

впадает в Енисей» 

Н.И. Волокитин «Река вздрагивает», 

«Ленивец» 

«Речевое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Сплав по Мане» 

«Экологическая полиция: охрана реки» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Подвижные игры «Ручейки и озёра» (игра 

ненецкого народа). 

«Физическое 

развитие» 

Продуктивная деятельность: 

- «Речной транспорт» (аппликация); 

- «Наш Енисей» (рисование); 

- «Отдых у реки» (рисование). 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с 

педагогами 

Организация предметной 

развивающей среды 

«Реки и озера» 

(оформление семейных 

коллажей для  создания 

энциклопедии «Наш 

удивительный 

Красноярский край») 

Создание фото-коллекций 

«Богатство наших рек» 

Конкурс авторских 

семейных историй, сказок, 

стихов «Сказы батюшки 

Енисея». 

День профессионального 

мастерства: презентация 

авторских методических 

разработок, конспектов 

бесед, викторин, сюжетно-

ролевых игр по развитию 

представлений у детей о 

реках и водоемах края. 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно-ролевым, 

подвижным играм. 

Оформление контурной 

карты «Крупные реки 

Красноярского края» 

 

«Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 

Формы 

реализации 

Средства реализации Образовательн

ая область 

Регламентирова

нная 

образовательная 

деятельность 

Развитие элементов логического мышления. 

Тема «Виды военного транспорта» 

Программное содержание: 

освоение действий по построению и 

использованию графической модели 

классификационных отношений на примере 

военного транспорта. 

«Познавательн

ое развитие»  

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность 

«Сибирские стрелки» 

«Познавательн

ое развитие» 

Беседа «Каким был город Красноярск в годы 

войны» 

«Познавательн

ое 

развитие» «Реч

евое развитие»  

Клуб путешественников (просмотр «Познавательн
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видеофильмов, ЦОР): 

- «Оружие Красноярья – Фронту» 

- «Красноярцы в боях за Родину» 

- «Великие фронтовые хирурги-красноярцы» 

- «Их именами названы улицы Красноярска». 

ое развитие»  

Организация экскурсий к мемориалам победы. 

  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Экскурсия в Красноярский краеведческий музей: 

- «Тайны старого письма» музейная 

программа, посвященная Великой Отечественной 

войне и роли Красноярского края в ней; 

- «Место подвигу есть» музейная программа, 

 посвященная красноярцам- Героям Советского 

Союза. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Музыкально-литературная гостиная «День 

Победы» 

«Художественн

о - 

эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча героев с войны» «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Продуктивная деятельность: 

 «Парад военной техники» (аппликация); 

 «Праздничный салют» (рисование); 

 «Открытка для ветерана» (объемная 

аппликация); 

 «Мой прадедушка- герой» (лепка) 

  

«Художественн

о - 

эстетическое 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие с 

педагогами 

Организация предметной 

развивающей среды 

«Все для фронта! Все для 

победы» (оформление 

семейных коллажей для 

 создания энциклопедии 

«Наш удивительный 

Красноярский край» 

«Семейная хроника 

войны»: 

-просмотр семейных 

видеофильмов, созданных 

по рассказам, записям, 

фотографиям. 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

Оформление 

информационного 

стенда «Вклад 

работников 

дошкольного 

учреждения в дело 

Великой победы -

детского сада 

посвящается». 

Создание мини-музея «Эхо 

минувшей, войны»: 

-подбор литературно 

поэтических произведений; 

- репродукций, картин, 

открыток; 

- фотографий о войне; 

-музыкальных произведений; 

-макетов военной техники; 

-фотографий и открыток 

памятников и памятных мест, 

посвященных войне. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

процессе реализации рабочей программы. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

• совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

• совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

• совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

• самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью де-

тей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов орга-

низуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми дея-

тельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потен-

циал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследователь-

ская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельно-

сти. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава-

тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген- 

ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма органи-

зации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. От-

сутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпола-

гает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребёнка. 

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиениче-

ских навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнат-

ными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для про-

ведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-

боты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. 
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В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятель-

ность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении об-

разовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-

21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснован-

ную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движе-

ния, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искус-

ства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности: 
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• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультур-

ном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, де-

монстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кру-

гозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное разви-

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать му-

зыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образова-

тельных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанни-

ков; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

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

деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 
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общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

 

Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследова-

тельскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских ини-

циатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая иници-

атива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познаватель-

ная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к окружающему миру или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Методы индивидуализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является 

применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в 

себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые 

помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих 

условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были достигнуты, тогда 

вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение целей и т.д.) Если цели 

не были достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит 

неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и долго. 

Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации обучения. 

Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность 

может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного 

взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-

практическими исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими 

повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, 

чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет 

взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей 

к самостоятельным действиям.  
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Следующим методом планирования индивидуализации обучения является обеспечение 

гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки дети планировали 

вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети 

получают возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из них; из какого 

материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача 

педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может помочь 

словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней 

нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой 

сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы 

создать целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной 

направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по 

использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они 

должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает 

структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а 

педагог при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и 

потребности.  

Пример лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации: 

тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть 

гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до самых сложных. 

Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения и 

учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они 

делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что 

они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя какое-то 

время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая им в случае 

необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным образом 

взаимодействуя с ними.  

Создание условий для индивидуализации в РППС 

Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. 

Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие каждого ребенка. 

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а 

не из двенадцати. Индивидуализация также предполагает, что воспитатель придумывает 

такие виды деятельности, которые представляют некий вызов, но позволяют каждому 

ребенку добиться успеха. Индивидуализация является важнейшим элементом Программы, 

ориентированной на ребенка, поскольку чем более индивидуально воспитатель подходит к 

каждому ребенку, тем более эффективна его работа. 

  С целью индивидуализации педагогического процесса МБДОУ №5 «Капелька» 

используются компоненты детской субкультуры. В группе работают стенды «Мое 

настроение», «Уголок именинника». В центре «Мои достижения» или «Я научился», 

воспитатель совместно с ребенком фиксируют его достижения.  

Иными словами, группа насыщена постоянными и временными компонентами детской 

субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, 

уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире.  

Группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на 

индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где 

преобладающее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для 

двигательной активности.  

Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим 

деятельность ребенка материалом, развивающими играми.  
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В группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с родителями 

и воспитателем.  

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 

помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального развития каждого 

ребенка. Распорядок дня должен включать различные виды занятий: совместные в малых 

группах и индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Должно 

быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и 

реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 

проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать 

индивидуальные цели — вот, что является наиболее важным для освоения рабочей 

программы. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной инициатив-

ной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет жела-

ние ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, 

обращает внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает 
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ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети 5-6 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
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самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской индивидуальности и 

инициативы является групповой сбор. 

 Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

• формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

• обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов; 

• решение некоторых обучающих задач: расширение детских представлений, развитие 

речи, логического мышления и др.; 

• формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

• представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 

• Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

 Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 

отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. Нежелательно использовать 

групповой сбор для обучения детей каким-то практическим навыкам или превращать его в 

занятие. 

 В течение дня групповых сборов может быть несколько: 

-1-ый сбор (утренний) - после завтрака, во время Утреннего круга перед занятиями в 

центрах активности; 

-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 

-3-ий сбор - после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня и др. - все то, что может являться темой для ежедневного 

обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, 

погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 
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Приемы для приглашения детей на групповой сбор: 

• звуковые сигналы (колокольчик, музыкальный инструмент, использование 

аудиокассет); 

• любимая песня группы: 1-2 ребенка начинают петь, другие подхватывают и 

постепенно собираются все дети; 

• сюрпризный момент: внесение новой игрушки, приход взрослого в сказочном 

костюме; 

• д/игра из серии «Пазлы», «Собери целое из частей»: это может быть любая картинка, 

связанная с темой, которая на данный момент интересует детей; 

• п/игра "Паровозик", "Поезд": дети и воспитатель едут паровозиком по группе, 

собирают детей и приезжают на место группового сбора; 

• любимая детьми игра, затеянная на месте сбора; 

• ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей. 

Есть дети - непоседы, которые не могут усидеть на месте, поэтому для них на время 

группового сбора надо приготовить спокойное занятия с небольшими передвижениями 

(мозаика) - это не поощрение или наказание, а проявление инд. подхода к ребенку. При этом 

другим детям надо объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно 

слушать. 

Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора 

• обозначение места каждого ребенка в круге каким-то предметом: подушечкой, 

карточкой-символом, звездочкой, цветочком и т.д. 

• специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»; 

• обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»; 

• игра-считалка или предмет, передаваемый по кругу и определяющий очередность 

выступлений. 

Приемы по организации выбора центров активности на групповой сбор 

• П/игра "Поезд": воспитатель и дети - "вагончики" двигаются по центрам активности, 

рассматривают материалы, дети постепенно выбирают центры и остаются в них; 

• Дорожка выбора: рулон бумаги (обоев), разделенный на части по количеству 

центров в группе. Центры, количество одновременно работающих там детей четко 

обозначены. Ребенок может просто встать на дорожку в том центре, который выбрал, 

или обвести свою руку, или поставить свою игрушку. 

• Выставка: Воспитатель на месте г.с. или недалеко от него устраивает выставку 

предметов и материалов из различных центров активности. Дети рассматривают 

выставку и делают выбор. 

• Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для 

обозначения собственного выбора детьми - карман для карточек, крючки для игрушек 

или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может 

находиться непосредственно в центре активности. 

• Цветок выбора: разновидность доски выбора. Каждый лепесток имеет обозначение 

определенного центра. Дети обозначают свой выбор, выкладывая свои карточки на 

лепестки. Разноцветные лепестки могут быть разрезаны на такое количество частей, 

сколько детей могут играть в данном центре одновременно. Дети разбирают части 

лепестков по своему выбору. 

• Картограф с обозначенными центрами: еще один вариант доски выбора. Дети 

обрисовывают свою руку в том центре, который выбрали или пишут свое имя на 

листочке и приклеивают его на выбранный центр. 

• Индивидуальные маршрутные листы с план-схемой группы, на которой 

обозначены центры активности. Ребенок рисует план своего перемещения по группе и 

центрам. 
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• Индивидуальные листы выбора: эти листы составлены на несколько дней (недель). 

Центры обозначены, около каждого обозначения расчерчены клеточки. Ребенок, 

выбрав центр, закрашивает клеточку. 

После того, как дети выбрали центры и спланировали работу в них, групповой сбор 

заканчивается, и дети от планирования постепенно переходят к реализации своих планов 

К групповому сбору привлекаются родители, которые являются помощниками для 

воспитателей. 

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса позволяет учитывать 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников.  

 

Пространство детской реализации (ПДР) 

 В качестве главного условия развития детской личности Рабочей программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности.  

Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

o заметить проявление детской инициативы; 

o помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

o способствовать реализации замысла или проекта; 

o создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

o помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки,  

седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности 

ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

 Рабочая программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей. 

 Рабочая программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 
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Содержание работы по формированию финансовой грамотности детей 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности рекомендуется использовать как традиционные, классические формы (игра, 

беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, 

ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и 

др.).  

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

Игра. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 

финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Чтонельзя 

купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и 

сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое 

важное», «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», 

«Что создается трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности», «Супермаркет», 

«Кому что нужно для работы» и пр. 

Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей. Чтение – является основной формой восприятия художественной 

литературы. Беседы-обсуждения – одна из форм работы с детьми, которая помогает детям 

закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд – основа жизни, работать и 

зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда 

берутся, как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, реклама, 

долги, тратим разумно, экономим, все по плану, жадность и пр. 

Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Советуют специалисты», 

«Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», 

«Деньги: какие они были и какие стали» и др. 

Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют воспитателю получить 

необходимую информацию для размышления. 

Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов дошкольники осваивают новые 

понятия и представления о мире личных и семейных финансов. Примерные темы проектов, 

позволяющих формировать основы финансовой грамотности дошкольника: «Трудиться 

полезно и почетно», «Наше богатство – формируем представление об истинных ценностях и 

богатстве человека». 

Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта 

технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка- 

дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт.   

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды:    

o ситуации морального выбора;  

o ситуации общения и взаимодействия; 

o проблемные ситуации; игровые ситуации; 

o практические ситуации по интересам детей и др. 

Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 
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деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

развивать двигательную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая работа 

может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней родителей. 

Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют 

особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно 

использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги, 

желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить, 

сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в театрализованных 

постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем направлениям: 

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

физическое. 

Теория решения изобретательских задач. Умелое использование воспитателем 

приемов и методов данной технологии позволяет развить у дошкольников творческое 

воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с пониманием 

происходящих процессов. Исходным положением тризовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Педагог, получая 

инструмент по конкретному практическому формированию у детей качеств творческой 

личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы, должен идти от его природы. ТРИЗ для дошкольников – это система 

коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу, а максимально 

увеличивать ее эффективность. 

Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой 

грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего дошкольника 

отличается предметной образностью и наглядной конкретностью.  

Метод наглядного моделирования разработан на основе идей известного детского 

психолога Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что в основе 

развития умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных 

возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с 

окружающим миром. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний 

об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними, сохранение и воспроизведение информации, 

эффективное запоминание структуры рассказа, развитие речи. 

Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое воспитание 

дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е.,Мищенко 

И.С. (Минобразования РФ и Банк России). - М., 2017. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». 

Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, 

бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему 

хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду 

вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия — великое благо, которым следует дорожить. 
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Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер 

стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи 

могут жить много лет дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею 

восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, 

рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

Деньги и цена (стоимость) 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). Виды 

денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка). 

Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

Деньги как средство платежа, накоплений. 

Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся 

обмен продуктам, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют по- 

разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых 

зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги (валюту) 

другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, 

помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. Цена (стоимость) 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 
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Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). 

Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На 

дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, 

путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего 

бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. Торговля и торг. 

Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

Хозяин товара и продавец. 

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 

Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие 

детей в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. 

Планирование доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета 

постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание 

членов семьи, одежду, транспорт, культурно- бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются 

свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует 

свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в 

следующий раз 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, не 

умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут 

приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель - не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем 

миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание копейка). 

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, ни 

накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от навязанных.Что 

такое реклама. 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, 

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, в 

печати, на радиотелевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. 

д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая!»; 

друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в телефоне. Дам, так 
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и быть, поиграть, а ты мне три конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю 

ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в 

стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело. «Народные промыслы» и т.п. 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар) «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, 

на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. Представления о своем, чужом и 

общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право распоряжаться (дарить, давать в долг, 

выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо совместное решение (например, 

семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами 

(если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. 

Хороший хозяин в семье одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. 

д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, 

крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего.  

 

Формы совместной деятельности 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителей (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

- другое. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.  

 

События в группе образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 
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- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению рабочей программы, 

в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: (раскрыть) 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-ды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд); 

- другое. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 

- другое. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Роль педагога в организации благоприятных психолого-педагогических условий 

развития детей  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут его выслушать и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

o общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

o внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

o помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

o создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

o обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно – пространственной среды. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой  среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям необходимо: 

o устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
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o создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

o поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

o учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

o находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

o изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

o быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогами создаются ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

o при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

o совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

o предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

o планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

o оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно – пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в 

несколько недель. 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

o создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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o определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

o наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

o отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

o косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно – пространственной среды. Для развития 

игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

o регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

o регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

o обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

o позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

o организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

o строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

o помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

o помогая организовать дискуссию; 

o предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для развития 

познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  

С целью развития проектной деятельности необходимо: 
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o создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

o быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

o поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

o помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

o в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

o помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно – пространственной среды. Для развития 

проектной деятельности предлагается детям большое количество увлекательных материалов 

и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства необходимо: 

o планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

o создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

o оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

o предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

o поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

o организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно – пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда насыщена необходимыми материалами и 

обеспечивает возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, поделками из глины и пр. 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

o ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

o обучать детей правилам безопасности; 

o создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

o использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно – пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
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двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемое 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Именно поэтому  Образовательная программа 

муниципального дошкольного учреждения №5 «Капелька» комбинированного вида 

ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и свер-

стниками. 

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной 

деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Педагоги детского сада 

тщательно, с особой осторожностью проводят отбор цифрового образовательного контента, 

поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 
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IV. Организационный раздел Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

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 - Г1ПРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
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психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 
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- 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: социальнокоммуникативной, 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 Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 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). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 
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обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Особенности организации образовательной среды на прогулочных участках детского 

сада 

          В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к предметно-пространственной развивающей среде, создаваемой в 

детском саду, среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства не только помещение детского сада и игровых групп, но и на территории 

прогулочного участка дошкольного учреждения.   

 Прогулочный участок – место для проведения игр, образовательной деятельности, 

наблюдений за растениями и животными, приобщения воспитанников к труду на 

протяжении всего года. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также возрастными и индивидуальными 

особенностями детей на каждом участке созданы условия для игровой, познавательной, 

исследовательской деятельности, двигательной активности воспитанников. 

Площадь игровых прогулочных участков нашего дошкольного учреждения 

достаточно обширна, а природная составляющая территории играет роль важнейшего 

компонента в образовательном процессе и активно используется для построения 

развивающей среды, поэтому подобная среда нами рассматриваться как эколого-

развивающий комплекс.  

Эколого-развивающий комплекс, создающийся, прежде всего, с целью расширения 

образовательного пространства детского сада, позволяет решать следующие воспитательно-

образовательные задачи: 

- формировать начала экологического сознания у детей дошкольного возраста;  

- сохранять и укреплять их физическое и психическое здоровье; активно развивать 

познавательные интересы дошкольников, стимулируя интеллектуальное развитие детей;  

- формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

развивать детское творчество;  

- формировать умения и навыки организации совместной деятельности и др. 

В основе создания эколого-развивающего комплекса на участке детского сада 

лежат определенные принципы, а именно:  

1) принцип интеграции образовательных областей;  

2) принцип полифункциональности зон, предусматривающий разнообразное 

использование различных составляющих эколого-развивающего комплекса;  

3) принцип информативности (насыщенности), предусматривающий разнообразие 

тематики материалов и оборудования среды;  

4) принцип педагогической целесообразности, позволяющий предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения эколого-развивающего комплекса, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

5) принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность изменений эколого-

развивающего комплекса, позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную 

функцию центра; 

 6) принцип активности детей в создании и трансформации эколого-развивающего 

комплекса.  

К числу экологических пространств, создаваемых на территории нашего детского сада, 

относятся: «Экологическая тропинка»,  «зеленый маршрут»,  уголок леса и уголок луга 

(уголки нетронутой природы), различные цветники (клумбы, рабатки, палисадники, 

бордюры, вазоны, и др.), дворы-парки с аллеями, лужайками, тематические цветочные 

поляны, «Экспериментальный  уголок овощевода». 
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Каждый участок оборудован беседкой, в которой можно укрыться от солнца и дождя, 

развернуть сюжетно-ролевую игру. 

На участках оформлены места для спортивных, подвижных игр, для игр с водой, песком. 

С целью укрепления физического здоровья детей на территории детского сада помимо 

спортивной площадки, оборудованы дорожки здоровья, на которых представлены разные по 

форме и структуре поверхности материалы: шишки, песок, различные камешки и другой 

материал, прежде всего, природный.     Подобные дорожки обеспечивают эффективный 

массаж стоп и закаливание.  

Большое внимание уделяется формированию у детей 

основ безопасности жизнедеятельности. Используется пространство для создания условий 

практической отработки   знаний правил дорожного движения. На территории МБДОУ 

функционирует Мини-автодром. 

 Творческую активность детей, возможность самовыражения обеспечивает 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на участке. Это разнообразные 

подиумы для театрализованной деятельности. 

 На участке для полноценной организации прогулок в наличии не только 

стационарное, но и выносное оборудование. Также используется нестандартное игровое 

оборудование, изготовленное из спилов деревьев, автомобильных покрышек 

         В зимнее время спортивная зона на участке преображается: выстраиваются снежные 

крепости для проведения спортивных забав и развлечений; возводятся снежные горки для 

катания и др. 

Для организации спокойного отдыха, а также с целью восстановления 

психологического комфорта детей оборудуется «тихий уголок».   

 Предусмотренная Программой на территории участка развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Перечень обязательных общегосударственных праздников, это наши общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России. 

Перечень обязательных праздников в старшей группе: 

Осеннее развлечение 

День матери 

Новый год 

23 февраля 

Масленица 

8 марта 

День космонавтики 

9 мая 

День Государственного флага Российской Федерации 
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Любой праздник для ребёнка противопоставлен обыденной жизни, является эмоциональ-

но значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, это коллективное 

действие, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов. 

 Условия  успешности проведения детских праздников:  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

♦ Концерт 

♦ Квест 

♦ Проект 

♦ Образовательное событие 

♦ Мастерилки 

♦ Соревнования 

♦ Выставка (перфоманс) 

♦ Спектакль 

♦ Викторина 

♦ Фестиваль 

♦ Ярмарка 

♦ Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее).  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты. Взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации: 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (ситуативно). 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки (ситуативно); 

21 февраля: Международный день родного языка (ситуативно); 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
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27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики (ситуативно); 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда (ситуативно); 

9 мая: День Победы (ситуативно); 

24 мая: День славянской письменности и культуры (ситуативно). 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка (ситуативно); 

12 июня: День России (ситуативно); 

22 июня: День памяти и скорби (ситуативно). 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности (ситуативно). 

Август: 

12 августа: День физкультурника (ситуативно); 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации (ситуативно); 

27 августа: День российского кино (ситуативно). 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний (ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников (ситуативно). 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей(ситуативно) ;  

5 октября: День учителя (ситуативно); 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства (ситуативно); 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации (ситуативно). 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ситуативно); 

8 декабря: Международный день художника (ситуативно); 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации (ситуативно); 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы старшей группы «Непоседы» 

Ценность труда в трудовом направления воспитания 

Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Беседа Почему родители ходят на 

работу? 

Октябрь Трудовые поручения   Помоги накрыть на стол 

Ноябрь Наблюдение за трудом взрослых Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Дидактические игры «Кому что нужно для 

работы?» 

Декабрь Экскурсия В магазин 

 

Трудовые поручения Уборка группового 

помещения 

Январь Игровые обучающие ситуации Стирка кукольной одежды  

 

Сюжетно – ролевые игры «Салон красоты»  

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Февраль Встреча с людьми интересных 

профессий 

«Мама – продавец» 

Продуктивная деятельность Создание альбома 

«Профессии нашего посёлка» 

Литературная гостиная 

 

Стихи и рассказы о 

профессиях 

Апрель  Просмотр  

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Почему родители 

работают?» 

Театрализованная деятельность «Парад профессий» 

Май Тематические мероприятия Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», 

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. 

Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», 

«Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Трудовые поручения «Дежурство по столовой» 

Июль Акция «Живи - книга» 

Август Просмотр  мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 

 

Ценности Родины и природы в патриотического направлении воспитания. 

Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в Красноярск» 

1 сентября Беседа «День знаний» 

27 сентября Сюжетно – ролевая игра 

«Волшебные превращения детей в 

сотрудников детского 

«Волшебные превращения 

детей в сотрудников детского 

сада» 

Октябрь Дидактическая игра «Путешествие по России» 

1 октября Народные игры, 

Фольклор 

Музыкальные народные игры 

1 октября Оформление выставки «Мои бабушка и дедушка» 

5 октября Открытка своими руками «День учителя» 

16 октября Выставка фотографий «С папой всюду вместе» 

Ноябрь 

4 ноября 

Выставка детских рисунков «Моя Родина – Россия» 

27 ноября Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Сердце матери лучше солнца 

греет»  

30 ноября Презентация «День государственного герба 

Российской Федерации» 

Декабрь Традиции русского народа 

 

«Русский народный костюм» 

 Дидактическая игра Посещение мини музея «Изба 

красна» 

Январь Фотоотчёт Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздниках 
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День знаний «Народные промыслы 

России» 

Оформление выставки «Мастера земли русской» 

27 января Открытки своими руками «Мы помним! Мы гордимся!» 

Февраль Беседа 

 

О разных странах и их 

жителей 

Сюжетно – ролевая игра «Мир вокруг нас» 

Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт» 

 

2 февраля Беседа «День победы Вооружённых 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии» 

 

Март Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Я для милой мамочки…» 

Изготовление подарков - 

сувениров 

Изготовление альбома 

 

«Наши мамы и бабушки» 

Конкурс, викторина «Люби и знай родной свой 

край» 

 

Апрель  Тематическое занятие «День космонавтики» 

 

Май Праздник 

 

«День Победы» 

Литературное чтение «Их подвигам гордятся 

внуки» 

 

 «Бессмертный полк» 

 

 Игра - упражнение Викторина 

Июнь  

1 июня 

Развлечение «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно» 

 

12 июня Выставка рисунков «День России» 

30 июня Беседа «День Военно – морского 

флота» 

 

Июль Сюжетно – ролевая игра МЧС – спасатели» 

Август 

22 августа 

Выставка рисунков «Флаг моего государства» 

 

23 августа 

 

Беседа 

«День победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском» 
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Ценности человека, семьи, дружбы в социальном направлении воспитания. 

Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Беседа «Поможем малышам» 

Темы бесед «Что такое добро?», «Где 

живёт доброта?», «Что значит 

добрый человек?», «Легко ли 

быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», 

«Почему добро побеждает 

зло?», «Как сохранить 

добро?» 

Октябрь Беседа «Бабушки и дедушки» 

Дидактическая игра «Что было бы, если бы» 

Ноябрь Проект «Усы, лапы, хвост» 

Беседа «Почему животные 

оказываются без дома?» 

Театрализованное представление 

 

«Как муравьишка домой 

спешил» 

Декабрь 

5 декабря 

Акция «Волонтёры – друзья 

малышей» 

«В гости к малышам» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор ФлярковскийА. ,  

«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

Январь Акция «Покорми птиц» 

Февраль Сделаем с мамой «Подари книгу» 

21 февраля Беседа «Эти мудрые русские сказки» 

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – 

«Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая - 

«Мой сын», С. Маршак «Ежели вы вежливы» 

Март Беседа «Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», 

«Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». 

Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Беседа 

(22 марта Всемирный день воды) 

Изготовление листовок 

«Берегите воду!» 

Апрель  Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Тематическое занятие «День Земли» 

Май Консультации в родительском 

уголке» 

Создание семейного альбома 

«Будем память по жизни 

читать» 

19 мая Презентация «День детских общественных 

организаций России» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Июнь Сюжетно – ролевая игра «Ты мой друг и я твой друг» 

Июль Развлекательная программа, 

Изготовление ромашки. 

«Семья – очаг любви и 

верности», «Ромашка на 

счастье» 
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Август 

27 августа 

Проект «Путешествие в мир кино» 

Ценность здоровья в физическом и оздоровительном направлении воспитания. 

Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Беседа «Личная гигиена» 

Консультация для родителей 

 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

Игровая ситуация Сюжетно – ролевая игра 

«Аптека» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. 

Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Октябрь Подвижная игра 

 

«К своим знакам»   

 

Игровая ситуация 

 

«Однажды на улице» 

Выставка рисунков 

 

«Правила дорожные всем 

знать положено» 

Акция для родителей 

 

Выпуск листовок «Внимание,  

водитель!» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра «Если кто – то заболел» 

Декабрь Экскурсия В медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский 

«Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация «Один дома», «Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. 

Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский 

«Котауси и Мауси 

Февраль Беседа «Где хранятся витамины?» 

Проект «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа 

 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар» 

Театрализованная деятельность 

 

Инсценировка С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на 

свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», 

Е. Хоринская «Спичка - невеличка 

Апрель  День здоровья 

Экскурсия В спортивный зал детского 

сада 

Май Просмотр кукольного спектакля Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено 

Экскурсия К перекрёстку 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. 
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Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

5 июня Акция «Сбережём нашу природу» 

Ценности культуры и красоты в этико-эстетическом направления воспитания. 

Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Фото – выставка «Самые красивые места где я 

побывал» 

 

Выставка детских работ «Как я провёл лето» 

 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия» 

Выставка совместного детского 

родительского конкурса 

«Дары осени» 

 

Ноябрь Конкурс чтецов «Пушкинская осень» 

 

Фото – выставка «Супер – семейка» 

 

Декабрь Продуктивная деятельность 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

8 декабря Выставка рисунков «Юный художник» 

 

Украсим группу к празднику 

 

Январь Совместное детско родительское 

творчество 

«Снежная крепость» 

Конструктивные игры со 

строительным материалом и 

различными видами конструкторов 

«Мосты и перекрёстки» 

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может всё» 

 

8 февраля Экспериментальная лаборатория 

«Хочу всё знать» 

«День российской науки» 

Март Беседа «Красота вокруг нас» 

 

Продуктивная деятельность «Мы создаём красоту» 

 

Апрель  Конкурс детского творчества «КосмоSTAR» 

 

Совместное детско – родительское 

творчество 

Макеты «Наша Вселенная» 

Май Конкурс чтецов «Май. Весна. Победа.» 

 

24 мая Беседа «День славянской 

письменности и культуры» 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

 

 

Ценность знания в познавательном направлении воспитания 
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Срок проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Чтение художественных 

произведений 

В.Осеева «Три товарища», М. 

Фомина «Подруги»  идр. 

Беседа с инспектором ГИБДД 

Октябрь Чтение художественных 

произведений 

Чтение художественных 

произведений: Н. Сладков 

«Осень на пороге» 

Беседа 

 

Рассматривание 

картины «Рожь»  

И.И. Шишкина 

Ноябрь Рассматривание иллюстраций Рассматривание 

энциклопедии «Всё о России» 

Беседа «Почему мы отмечаем день 

матери?» 

Развлечение «День матери» 

Декабрь Экспериментально 

исследовательская деятельность 

«Почему снег мягкий?» 

Чтение художественных 

произведений 

И. Бунин «Мороз», Стихи о 

зиме, В. Бианки «Синичкин 

календарь» С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» идр. 

Январь Чтение художественных 

произведений 

Загадки о зиме 

Чтение и заучивание колядок, 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Просмотр презентации «Сине-голубое чудо. 

Гжель», «Золотая хохлома»,  

Февраль Просмотр презентации «Зимние виды спорта» , 

«Специальный транспорт» 

Беседа Просмотр видеоролика  

«Военная техника» 

Чтение художественных 

произведений 

Загадки о транспорте 

Март Чтение художественных 

произведений 

Б. Емельянов «Мамины руки», 

И. Токмакова и др. 

Презентация «История создания книги» 

Апрель  Чтение художественных 

произведений 

Энциклопедия для умников и 

умниц «Невероятные факты о 

Земле» 

Экспериментально 

исследовательская деятельность  

«Почему снег и лёд 

весной тают?» «Откуда 

взялись острова» 

Май Чтение художественных 

произведений 

Маршак «12 месяцев» и др. 

Просмотр мультфильмов  («Первоцветы – Шишкина школа», развивающие мультфильмы 

Тётушки Совы, мультфильм «12 месяцев»), Фиксики 

Июнь Чтение  художественных 

произведений 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбки», «Сказка о 

золотом петушке» и др. 
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Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания - имеется необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 

(в том числе детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: (см. Основную образовательную программу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад  №5 «Капелька» 

комбинированного вида (стр.206)). 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность: к  

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Наименование Количество 

Рабочий стол 1 

Телевизор 1 

Стулья 2 

Столы детские 19 

Стульчики детские 16 

Мебельная стенка 1 

Зеркало настенное 1 

Магнитная доска 1 

Полки 2 

Ковер 1 

Детская мебель /комплект 1 

Коробки и папки для пособий 
 

Мольберт 2 

 

Наименование 
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Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 

бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

Мелкие предметы и игрушки. 

Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики) Лопухина 

Кольцебросы 

Лекала 

Цветные и простые карандаши. 

Трафареты по лексическим темам  

Картинки для раскрашивания и штрихования. 

Удочка с магнитами. 

Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, грецкие орехи, 

Мозаики. 

Цветные шнурочки 

Комплексы артикуляционной гимнастики. 

Игрушки для проведения артикуляционной гимнастики 

Профили звуков. 

Картинки для звукоподражания 

Картинки «На что похожа буква» 

Пособие «Замки» гласные и согласные звуки 

Предметные и сюжетные картинки  

Настольно-печатные дидактические игры  

«Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

Логопедические тетради на звуки (свичстящие, шипящие, сонорные, аффрикаты) 

Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

Тексты для автоматизации поставленных звуков - Н. С. Нищева 

Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет - Н.Э.Теремкова 

Альбом по развитию речи -В.С. Володина 

Сигнальные кружочки, кубики для звуко-буквенного анализа; 

«Птички» 

Звуковые линейки 

Коврики массажные 

Полоски для анализа предложений 

Цветные мячики 

Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

Тексты на дифференциацию звуков. 

Пластмассовые буквы 

Касса букв 

Букварь -Жукова Н.С. 

Лото с буквами 

Кубики с буквами. 

Схемы предложений. 

Домино с буквами 

Игра «Найди и прочитай» 

Игра «Я учу буквы» 

Книги для чтения. 
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Картинки с текстами для чтения. 

Карточки для составления слов. 

Материал для обогащения словарного запаса 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

Загадки по лексическим темам. 

Грамматика в картинках «Говори правильно» 

Грамматика в картинках «Многозначные слова» 

Грамматика в картинках « Антонимы» 

Грамматика в картинках «Множественное число» 

Грамматика в картинках «Словообразование» 

Грамматика в картинках «Один-много» 

для работы по связной речи 

Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Картинки с последовательным сюжетом. 

Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

Серия сюжетных картинок 

Схемы описательных рассказов 

Игра «Что перепутал художник» 

Игра «Глаголы в картинках» 

«Занимаемся вместе» Н.В.Нищева -4 пособия 

Пособия для развития высших психических функций 

  

Используемые примерные и парциальные программы 

Используемые примерные образовательные программы: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой М .: Мозаика-Синтез, 2019г.; 

Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2021 г. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Краснокаменского детского сада  №5 «Капелька» 

комбинированного вида. 

Используемые парциальные программы: 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е.,Мищенко И.С. 

(Минобразования РФ и Банк России). - М., 2017. 

Программа по социо – коммуникативному развитию детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) «Мы – журналисты». 

Кадровые условия реализации рабочей программы 

Реализация Рабочей программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими соответствующую профессиональную подготовку: 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Воспитатель Мельникова Оксана Сергеевна 

Воспитатель Субоч Наталья Юрьевна 

Логопед        Крылова Татьяна Алексеевна 

Педагог-психолог Гарань Наталья Михайловна 

Музыкальный руководитель Воронова Маргарита Николаевна 
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Воспитатель по физической культуре Кузмина Мария Александровна 

Младший воспитатель Мальцева Елена Сергеевна 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 Перечень учебно-методических пособий 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи1: 

Богомолова А. Нарушение произношения у детей. - М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1979. 

Большакова С. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. - М., СФЕРА, 

2007. 

Борисенко М., Лукина Н. Грамматика в играх и картинках. - СПб, ПАРИТЕТ, Будённая 

Т. Логопедическая гимнастика. - СПб. 

Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. - М. Астрель, 2006. 

Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. - СПб, ПИТЕР, 1997. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб: ЦДК проф. Баряевой, 2010. 

Гомзяк О. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. - М., ГНОМ и Д, 

2007. ДЕТСВО-ПРЕСС, 2008. 

Жихарева-Норкина Ю. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми, 

выпуски №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 - М., ВЛАДОС, 2004. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика. - СПб, КАРО, 2002. 

Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. - СПб, Изд. дом М и М., 1997. 

Крупенчук О. Научите меня говорить правильно. - СПб, ЛИТЕРА 2020. 

Лалаева Р., Серебрякова Н. Формирование лексики у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. - СПб,2001. 

Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда Изд. 

Каро СПб 2009 

Нищева Н. Будем говорить правильно - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь.- СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. 

Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР.- СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1, №2, №3. - 

СПб, 2006 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недораз-

витием речи / Н.В. Нищева - СПб, «Детство-пресс», 2009. 

Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР, альбом №1, 

№2, №3, №4 - М., ГНОМ и Д, 2005, 2007. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-

ного возраста. - М., 2005. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

О.Л. Князева Программа социально - эмоционального развития дошкольников «Я-ты-

мы» М.,2003/ Рекомендована МО РФ 

Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного 

возраста М., 2005. Рекомендована МО РФ. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б Безопасность. Программно-методические 

материалы по развитию социально-коммуникативных навыков и безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. Детство-Пресс 2000-2003 
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Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

правилами безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 2001-2003 Детство-Пресс. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий.Изд.4-е 

доп. М.: УЦ«Перспектива»,2008.- 248с. 

Веракса И.Е., А. Н. Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М: Мозаика- Синтез, 2008 г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников. (Старшая группа.) — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015. — 

112 с. ISBN 978-5-98527-068-4. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Обогащение предметно - развивающей среды игровым оборудованием по материалам 

методических рекомендаций М.Н. Поляковой: магазин, парикмахерская, доктор, кухня, 

мастерская, гараж, мягкая детская мебель и др. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное(демон- страционное) пособие по формированию навыков умения вести себя 

безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в 

домашней обстановке. - М., Просвещение, 2000. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этика для малышей.- М., «Книголюб» 2002. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. - М.:Мозаика-синтез, 2020. 

Иванова А.И., Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду - 

Куцакова Л. В., Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2- 7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Математика в детском саду - 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников - 

Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для работы с 

детьми 

2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:Мозаика-синтез, 2020. 

Тугушева Т.Д. Экспериментальная деятельность - СПБ, 2009. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (методическое пособие).-М.: 

Творческий центр,2005. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей(методическое пособие). -М.:Мозаика-

Син- тез,2005. 

Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ - СПб:Д-

П,2001. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках - 

Бунеева Р.Н., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, 

часть 1,2 ,3, 4 - М. Баласс, 2003. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПБ,Д-П,2009. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет -

М.:Мозаика- Синтез,2009. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез,2006. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.-

М.: Мозаика-Синтез,2008 

Гербова В.В. Развитие речи. М.: «Москва-Синтез»2005. 

Ельцова О.М. и др.Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. 

СПБ:Дет- ство-Пресс,2005. 

Занятия по развитию речи во второй младшей(средней, старшей)группе детского сада. 

Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009/2010. 

Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб:Издательский дом «Литера»,2006. 

Максаков А.И. Развитие в детском саду. - Москва, Мозаика-Синтез.2005. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье -М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Правильно или неправильно. Для занятий с детьми2-4 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Правильно ли говорит ваш ребёнок. Пособие для воспитателей и родителей -М.: 

Мозаика- Синтез,2005. 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-синтез,2010. 

Римашевская Л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников, учебно-методическое пособие, М.:Центр Пед.образования,2007. 

Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок (технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера) - М.:Аркти,2010. 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников(обучение 

сочинению сказок) -М.:Сфера,2008. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. 

- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика 

Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

Казакова Р.Г.Нетрадиционные изобразительные техники 

КаплуноваИ.М., Нопоекольцева И.А. Ладушки 

Куренина О.А. Синтез искусств 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Средняяя группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Петрова И.М. Волшебные полоски. 

Ручной труд для маленьких. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007 

Радимова О.Н. Мы слушаем музыку 

Соколова С. Оригами 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе 

«Остров Здоровья» - Волгоград, «Учитель», 2006. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка - М., 1993. 

Бочкарева О.И. Система работы по формированию здорового образа жизни. Волгоград, 

ИТД Корифей, 2008. 

М.Е. Верховкина "Укрепление здоровья в детском саду 3-7 лет" 
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Максимова В.Н. Здоровый дошкольник. Санкт- Петербург, 2000. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.: Мозаика - Синтез 

Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно - психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб.,1995. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.: Мозаика - Синтез 

Потапчук А.А. Правильная осанка. Спутник руководителя физ. Воспитания ДОУ. 

«Детство- Пресс», 2005. 

Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей: Программы 

диагностики и коррекции нарушений. - СПб, 2001 

Татаринова Л.Г. Технологии валеологического развития в образовательном 

учреждении. - СПб, 2000. 

Т.А Шорыгина "Беседы о здоровье" 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Азбука безопасности на дороге «Уроки тетушки Совы», 

Презентации Power Point по всем разделам программы, видео-коллекция обучающих и 

игровых образовательных материалов, развивающие электронные игры «Мерсибо», 

лицензионные образовательные ресурсы для детей дошкольного возраста. 

 

Список литературы по финансовой грамотности дошкольников 

Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - 2-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - 2-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Стахович, Л.В., Рабочая тетрадь: пособие для дошкольников. 5-6 лет / Л.В. Стахович, 

Семенкова Е.В., Рыжановская. Л.Ю. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Играем вместе: пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений - 2-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Финансовая грамотность: сценарии обучающих сказок / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова. - М.: ВАКОША, 2019. 

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: методическое пособие / Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2019. - 96 с. 

Серия мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы - Что такое деньги? Азбука денег тетушки Совы - 

Семейный бюджет. Азбука денег тетушки Совы - Карманные деньги. 

Азбука денег тетушки Совы - Потребности и возможности. 

Азбука денег тетушки Совы - Работа и зарплата. 

Мультфильм «Фиксики» - Деньги. 

Мультфильм «Смешарики» - Азбука финансовой грамотности. Все серии. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

для реализации Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. 

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

песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. 
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«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучная сказка); 

«Заяц- хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); 

«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- 

лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. 

К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова / пер. и обработка И. Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лёк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; 

Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Черёмуха», «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; 

Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька..»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 

А.С. «У лукоморья дуб зелёный..» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт 

перед дворцом..» (отрывок из «Сказки о царе Салтане..», «Уж небо осенью дышало..» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 

«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 

снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится..»; Усачев 

А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поёт, глаза 

прищуря..», «Мама, глянь-ка из окошка..»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга». Проза. Аксаков С.Т. 

«Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с 

рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 

(сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв 

Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 

наседка», «Солнечная капля». Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок 

Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк 

Д.Н. «Алёнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. 
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«Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. «Крупе- ничка»; Ушинский К.Д. 

«Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских 

островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); 

Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 

считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и 

мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), 

«Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи 

Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 

Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у 

которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Примерный перечень музыкальных произведений (5-6 лет) 

Слушание. 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- 

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличее- 

вой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хоровод- 

ная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество.Произведения. 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. по- 

певки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз.С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. 
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«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежи-

нок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб.В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. 

«Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского- 

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая 

кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

««Часики», муз. С. Вольфензона. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 5 до 6 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б. 

Кустодиев «Масленица»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П. Крылов «Цветы 

на окне», И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И. Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов 

«Первый снег»; В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание с горы»; Е. Хмелева 

«Новый год»; Н. Рачков «Девочка с ягодами»; Ю. Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», 

«Котята»; О. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин 

«Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И. Машков 

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-

царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И. Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечествен-

ного производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 



99 
 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему 

миру. Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения 

с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Му-

син, А.Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалев- ская,1974. 194 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев Фильм 

«Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. Попов, В. 

Пекарь, 1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Кача- нов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссёры В. 

Котёночкин, А. Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 
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Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 

1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, 

А.Снежко-Блоц- кая,1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», 1957 режиссер А. 

Снежко- Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Бо- тов,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Для детей старшего дошкольного воз-

раста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд,1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс,1994, США. 1963 



101 
 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К. Джероними, У. Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж. Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios, режиссер К. Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, 

YLE Draama, режиссер С. Бокс, Д. Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссёры И. Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л. 

Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер 

А. Роу,1969. 

 

Режим и распорядок дня в группе 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

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

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 
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Режим дня гибкий, 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 предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать соче-

тание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществ-

лении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ре-

бёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

Сан- ПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и ак-

тивность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

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

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 
 

Режим дня на холодный период учебного года для детей старшей группы 

(от 5 до 6 лет) 
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7.00-8.10 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам. Коррекционная работа в индивидуальной форме.  

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

8.20-8.30 Утренний круг 

8.30-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

9.00-9.10 Игры, подготовка к занятиям 

9.10-10.10 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные игры, 

наблюдения, труд,  возвращение с прогулки 

12.20-12.45 Обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 
Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.25 Занятия (при необходимости) 

16.25-16.45 

Игры по интересам, сюжетно – ролевые игры, настольно – печатные, 

дидактические игры. Самостоятельная художественно –эстетическая , 

театрализованная деятельность детей. Коррекционная работа в 

индивидуальной форме. 

16.45-17.00 Вечерний круг 

17.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки. 

18.30 Ужин 

до 19.00 
Самостоятельна деятельность детей. Коррекционная работа в 

индивидуальной форме.  Уход домой. 

 

 Режим дня на тёплый период учебного года для детей старшей группы 

(от 5 до 6 лет) 

7.00-8.10 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам детей 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут), оздоровительные мероприятия 

8.20-8.30 Утренний круг 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.15 Игры, самостоятельная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

9.15-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

12.20-12.45 Обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.30 
Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Чтение художественной литературы 

16.25-16.45 
Игры по интересам, сюжетно – ролевые игры, настольно – печатные, 

дидактические игры. Самостоятельная художественно –эстетическая , 
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театрализованная деятельность детей. 

16.45-17.00 Вечерний круг 

17.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 

18.30 Ужин 

до 19.00 Уход домой 

 

Режим двигательной активности детей старшей группы (5-6 лет) 

в соответствии: с Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022г. № 1028; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

№ 

п/п 

Форма организации двигательной 

деятельности 

Особенности организации, 

продолжительность 

в день в неделю 

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 50 мин. 

2. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 75 мин. 

Плавание 1 раз в неделю 

 25 мин 

3. Физкультминутки 6 мин 20 мин 

4. Музыкальные занятия (музыкально-

ритмические движения, игры) 

2 раза в неделю 

12-15 мин. 

60 -75  мин. 

5. Подвижные игры, спортивные упражнения 15-20 мин. 75-90 мин. 

6. Самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке, подвижные, 

спортивные игры 

(Общее время двигательной активности 

детей на прогулке не менее 60 /70 % от её 

продолжительности при условии 

разнообразия движений). 

35-40 мин. 125-200 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна 5-6 мин. 25-30 мин. 

 Общая длительность двигательной 

активности детей 

2часа. 10 часов. 

 Активный отдых   

1. Физкультурные досуги, развлечения  1-2 раза в 

месяц 

30-40 мин. 
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2. День здоровья  1 раз в 

квартал 

3. Спортивный праздник  2 раза в год 

1,5 часа 

4. Туристские прогулки и экскурсии  1-1,5 ч. 

 

 


