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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи государственного казенного  образовательного учреждения «Детский дом» г. 

Орска Оренбургской области для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (далее – 

Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее –  ФГОС ДО), Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей).  Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
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№ 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize= 1 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

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

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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР)), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО с обучающимися с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (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 развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/


6 
 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей (кровными родственниками, замещающими 

семьями детей) 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы Программы 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 остается право выбора способов их достижения, выбора 
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образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Характеристика диагноза «Общее недоразвитие речи». 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, 

скудный запас слов, аграмматизмы, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в 

совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина). Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика уровней речевого развития. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 

есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

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

дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 
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карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует . В речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

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

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

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

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

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

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного чисел глаголов 

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

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

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

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

на будке. Я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

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

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

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

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

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

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-
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19. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [р'], [т], [т'], 

[д], [д'], [г], [г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза – вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

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

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно (окно – 

кано). При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков (банка – бака). Наибольшие затруднения вызывает у детей 

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

наблюдается пропуск нескольких звуков (звезда – вида). 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем (голова – ава, коволя). Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры (велосипед – сипед, тапитет). 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

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

исходным словом (В клетке лев – Клекивефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник – героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов: величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
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Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня речевого недоразвития недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь – вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьѐт воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причѐм образование 

слов является неправильным (садовник – садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [р] – [л]), к слову свисток – цветы (смешение [с] – [ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

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

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой ее 

стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом 

анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л звуками 

Л’ и Й, Ш звуком С или Ф и т. П. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. 

звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т, Т’, Д, Д’. 
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Дети произносят “тамолет” вместо “самолет”, “тапка” вместо “шапка”, “коды” вместо “козы” и т. 

Д. 

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый 

звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч и т.п. 

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в речи 

не употребляет или заменяет. 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением 

звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками 

или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (С, С’, 3, 3’, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д’; звуки Л, Р, Р’; звонкие 

нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены некоторые пары 

мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный Й; гласный Ы. Могут быть и 

другие недостатки произношения. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта недостаточность 

проявляется и при выполнении специальных заданий по различению звуков. Так, у детей возникли 

затруднения, когда им предложили внимательно слушать и поднимать руку в момент 

произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие трудности возникают при повторении за 

логопедом слогов с парными звуками (например: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе 

слов, начинающихся на какой-либо определенный звук, при выделении звука, с которого 

начинается слово. Большинство детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, вялая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического 

строя речи.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными и т. п/ 

F80.1 Расстройство экспрессивной речи 

      Специфическое нарушение развития, при котором способность ребенка испоьзовать  

выразительную разговорную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возра

сту, хотя понимание речи находится в пределах нормы. При этом могут быть или не быть расстрой

ства артикуляции. 

Нарушения включают:  

- ограниченное словарное развитие;  

- чрезмерное использование небольшого набора общих слов;  

- трудности в подборе подходящих слов и слов заменителей;  

- сокращенное произношение; незрелая структура предложений;  

-синтаксические ошибки, особенно, пропуски словесных окончаний или приставок; 

неправильное использование или отсутствие грамматических признаков, таких как  

предлоги, местоимения, и спряжений или склонений глаголов и имен существительных.  

Может случаться чрезмерно обобщенное употребление правил, а также отсутствие  

плавности предложений и трудности в установлении последовательности при пересказе  

событий прошлого. 

Часто недостаточность разговорной речи сопровождается задержкой или нарушением  
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словесно-звукового произношения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

АОП, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Индивидуальные характеристики контингента детей с ОВЗ, имеющих ТНР в группе.  

На основании психологической диагностики детей группы можно сделать общие выводы. У 

дошкольников формирование сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферы имеет 

свои особенности: недостаточная устойчивость внимания, ограничение возможности его 

распределения; при относительно сохранной смысловой логической памяти снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания; отмечаются общая соматическая ослабленность, 

замедленное развитие психомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы, 

характеризующаяся плохой координацией движений детей, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения, особенно по словесной 

инструкции. Дети отстают от сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, 

опускают его составные части. 

В активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 

первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. Они испытывают существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Речь 

отличается недостаточной сформированностью словообразовательной деятельности. 

Для детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением; незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения и действий, связанных с ними. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушения связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых 

языковых средств. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечёткостью дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

У пяти детей нарушение когнитивных функций, у троих детей нарушение эмоционально-

волевой сферы, четверо детей имеют трудности при выполнении заданий по клеточкам, два ребенка 

испытывают трудности в ориентировке на плоскости и в пространстве. 

Количественное соотношение мальчиков и девочек в средней группе: мальчиков  - 1, девочек 

– 1; в старшей группе: мальчиков – 6, девочек – 4; в подготовительной группе: мальчиков – 5, 

девочек – 5. Ориентир на половую принадлежность дает возможность педагогам более эффективно 

выстроить образовательный процесс и процесс социализации с учетом игровых интересов и 

предпочтений мальчиков и девочек.  

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ТНР 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

    

   В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

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

их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

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

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

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). 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ (ТНР), 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 (ТНР) планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с 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; 
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 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. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников 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. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, 
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педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном и 

художественно-эстетическом развитии детей и предусматривает включение обучающихся 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Оренбургской области, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных 

программ: 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется Программа 

«Мир, в котором я живу». Данная программа является разделом образовательной программы 

муниципального дошкольного автономного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 

71 «Лучик» г. Орска» и направлена на формирование основ краеведения, ценностного отношения 

к прекрасному, миру природы, труду, воспитание  патриотизма. 

 Программа реализуется с учетом национально-культурных условий многонационального 

состава населения и спецификой географического расположения Оренбургской области. 

Данная программа дополняет и расширяет задачи по   познавательному развитию. 

Программа «Мир, в котором я живу», ориентирована на детей от 4 до 7 лет. 

 

Цели и задачи Программы, части формируемой участниками образовательных 

отношений «Мир, в котором я живу» 

 

Цель программы:  

Приобщение дошкольников к истории и культуре родного города. 

 

  Задачи программы: 

 Расширить представления о родном городе, названии улиц, закрепить знания о 

достопримечательностях города Орска; 

 Обобщить представления детей об истории города Орска, его символах (герб, флаг).  

 Развить интерес к русским народным промыслам; 

 Расширить представления о городах Оренбургской области; 

 Углубить представления детей о промыслах региона: Оренбургский пуховый платок, изделия 

из яшмы; 
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 Подвести к пониманию, что история родного города неразрывно связана с историей 

государства;  

 Формировать  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

 Формировать у дошкольников умения слушать, задавать вопросы, обсуждать, актуализировать 

имеющиеся знания и опыт в процессе познания родного края; 

 Формировать представления о социокультурных ценностях города, ее природы 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в 

городе, сопричастности к этому; 

 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений «Мир, в котором я живу» 

 

 Принципы:  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, родному краю и отечеству; 

 Формирование познавательной деятельности в различных видах детской деятельности; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического планирования. 

 Предусматривание решений программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

 

Значимые для разработки и реализации программы разработанной 

самостоятельно и представленной в части Программы, формируемой 

участниками  образовательных отношений 

  Программа «Мир, в котором я живу» 

 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление.  

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

Дети этого возраста способны совершать целевые прогулки по ближайшим улицам, наблюдать за 

горожанами, их трудом по благоустройству города, за машинами на улицах. Могут воспринимать 

художественную литературу об исторических событиях, о народном героизме. 

            С детьми 4–5 лет можно проводить знакомство с главными достопримечательностями 

города, вызывать чувство восхищения красотой города, подчеркивать, что все вокруг создано 

руками человека очень давно, но народ помнит имена тех мастеров, кто созидал, ваял, творил. 

                                                    5- 6 лет 

           В старшем дошкольном возрасте познавательная сфера начинает играть существенную роль 

в общем познавательном развитии ребенка. В сознании детей этого возраста накоплен 

значительный информационный багаж, что позволяет ему расширить свой кругозор, вникнуть в 

существующие в нашем мире связи и отношения, утвердиться в своем отношении к окружающему 

миру. Именно в этом возрасте мы можем вырастить человека – созидателя, положив в основу 

детского отношения к миру заботу, доброту, гуманность и сострадание любовь к родному краю и 

своему Отечеству. Ребенок пронесет это отношение через всю свою жизнь. А приобретаемые 

знания будут накладываться на это отношение. В старшем дошкольном возрасте происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, механизмов 
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социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

Начинают развиваться те черты  характера, которые незримо связывают маленького человека со 

своим народом, своей страной.     Дети в этом возрасте  способны давать определения некоторым 

моральным понятиям и достаточно тонко их различать, могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

6 - 7 лет 

          Накопленные к шести годам сведения о большом мире являются серьезной базой 

для дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. Эта база данных о большом 

мире снова требует от него определенных умений в упорядочивании накопленных и 

поступающих сведений. Именно в этом возрасте происходит знакомство детей с 

причинно – следственными связями как одним из жизненно важных и необходимых условий 

целостности нашего мира и формирование положительного отношения к миру. 

         Детям 6-7 лет доступны элементы нравственно-патриотического воспитания: 

чувство любви к родному городу, родной природе, чувство гордости за достижения своих 

земляков, интерес к явлениям общественной жизни. 

 

Планируемые результаты  освоения Программы, части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Карта освоения программы «Мир, в котором я живу». 

Планируемые результаты 

 

4-5 лет 

 называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, умеет 

вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  знает особенности таких профессий как 

повар, медсестра, воспитатель, младший воспитатель, дворник, отмечает характерные 

изменения в природе родного края;  различает и называет растения ближайшего окружения, 

называет домашний адрес, название города в котором он живет,  знает правила поведения на 

дороге. 

                                                                  5-6 лет 

 называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, знает 

профессии своих родителей; может назвать их имя и отчество, профессию, кратко рассказать о 

ней, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  знает особенности таких 

профессий как  повар, медсестра, воспитатель, младший воспитатель, владеет навыками 

уральской росписи, имеет представление о производстве пуховых платков, называет 

достопримечательности города,  называет  в честь кого  названа  улица, называет объекты, 

улицы,  находящиеся вблизи  детского сада; может самостоятельно определить маршрут от 

дома до детского сада, знаком с  произведениями местных поэтов, художников; имеет 

представление о взаимоотношении человека с природой в разные времена года 

                                                            6-7 лет 

 Имеет представления о климатических особенностях родного края, особенностях мира 

природы Оренбургской области. Называет лекарственные растения, произрастающие в степях 

Орска; применяют простейшие способы некоторых лекарственных растений для лечения. 

Имеет представления об истории семьи. Знает и называет свою фамилию, имя родителей, 

родственные связи и свою социальную роль;  знает профессии своих родителей кратко 

рассказать о ней. Умеет составлять и рассказать о безопасном маршруте от дома до детского 

сада. Имеет общие представления об истории улицы, родного города, области, символике, 

традициях родного города. Знает достопримечательности города и уважительно к ним 

относится. Имеет представления об особенностях народных промыслов Оренбургской области 

(пуховый платок, яшма). Имеют общие представления об уральских мастерах, знает и называет 

национальности, проживающие в городе, знакомы с особенностями культуры, традициями, 

костюмами. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  знают особенности 

профессии. Знаком с поэтами, писателями Оренбургской области. 



20 
 

 

 Моя семья, мой город 
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имя, 
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родителей, 

место 

 работы.  

Краткий 

рассказ о 

семье. 

Родной город 

(название, 

дом.адрес, 

достопримеча 

тельности, 

улицы 

История 

народной 

культуры и 

традиций 

(праздники, 

народы 

Оренбуржья, 

народные 

символы края) 

Историко-

географический и 

природный 

компоненты родного 

края (природные 

богатства, животный 

и растительный мир, 

климатические 

условия) 

Личностное 

отношение к 

родному городу 

Отношение к 

окружающей 

среде 

(забота о близких, 

проявление 

дружелюбия, 

договориться) 

 

     

 

     

 

Карта освоения программы «Мир, в котором я живу» 

(Средняя группа  4-5-лет) 
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Сформированность знаний детей 

 

4 -5 лет 

Моя семья 

 Назови свою фамилию и имя  

 Как зовут твоих воспитателей 

 Кто работает в детском доме?  

Родной город  

 Как называется город, в котором ты 

живешь? 

 Знаешь ли ты домашний адрес, где ты 

живешь? 

 Назови животных, живущих в наших 

лесах. 

 Какие интересные места ты посетил с 

воспитателями ? 

Личностный компонент 
 Забота о близких. 

 Проявление дружелюбия. 

 Умение анализировать свои поступки, 

поступки других людей. 

 

5-7-лет 

Моя семья 

 Назови свою фамилию. 

 Как зовут родителей, воспитателей 

 Кто работает в детском доме 

Родной город 
 Как называется город, в котором ты живешь? 

 Знаешь ли ты название улицы, на которой ты 

живешь? 

 Название улицы, где находится детский  дом? 

 Домашний адрес 

 Название улиц Орска. 

  Какие достопримечательности своего города 

ты знаешь?  

 Какие интересные места ты посетил с 

воспитателями ? 

Символика  
 Знаешь ли ты символы нашего города? Флаг,  

Герб 

Личностный компонент 
 Забота о близких. 

 Проявление дружелюбия. 

 Умение анализировать свои поступки, 

поступки других людей. 
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Основанием для отбора явились: доступность для восприятия и понимания, ориентировка 

на духовные традиции общества, опора на общечеловеческую культуру, историю социума и 

конкретного народа, гуманистическая направленность, ограниченность в количественном 

отношении и обобщенный характер постижения, обеспечивающий гармонизацию отношений 

человек – природа – общество.   

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 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 среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, педагогов - психологов) становится уточнение и совершенствование 
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использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

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

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
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обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических 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. 

2.1.2. Познавательное развитие детей с ТНР 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

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

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
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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 количества, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.1.3. Речевое развитие детей с ТНР 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся 

в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

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 
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обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с 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. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются воспитатели обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

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

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводит  воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

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

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

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 
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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:  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 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. 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

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

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

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 



29 
 

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 среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать воспитатели, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

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

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
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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. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации АОП в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 

 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно - познавательное, внеситуативно - 

личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, внеситуативно  деловое); 
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- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

-  изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; двигательная деятельность 

(основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно  бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

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

деятельности детей: 

 

 

Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 
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из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с 

объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение). 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Предполагает создание условий 

для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую 

модель). 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации 

опытов, наблюдений. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

Проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в 

новых условиях). 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для 

решения задач воспитания и 

обучения широко применяется 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 
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метод проектов. Он способствует 

развитию у детей 

исследовательской активности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих 

способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети 

получают представления о своих 

возможностях, умениях, 

потребностях. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

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

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

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

      В работе с детьми также используются технические средства обучения - совокупность 

технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

- технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); 

-  звуковая аппаратура (аудиотехника); 

-  экранно-звуковая аппаратура; 

- вспомогательные технические средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, 

звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка, пр. Дидактические средства 

обучения (носители информации): экранные; звуковые; экранно-звуковые (комбинированные).  

    Учебно-методическое обеспечение: пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного 

характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый материал; методические 

разработки (рекомендации). 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

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

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 
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к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

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

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с приемными 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.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с приемными родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль (законных 

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

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и приемными семьями обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

 оказание опекунам  обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, 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 приемных родителей с целью их активного 

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

с приемными семьями 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе приемным родителям, 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 



37 
 

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 планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком 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 
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разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

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

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

Обследование фонематических процессов ребенка с 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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых 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 
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фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

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

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

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

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

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

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

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

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

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-
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развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

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

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

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

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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 ребенок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 
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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 звукобуквенного 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 

звукобуквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

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

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

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

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

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

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 
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пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

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

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

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

словоизменения. 

2.6. Рабочая программа воспитания 
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2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Пояснительная записка 

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе   и   окружающей   среде. 

Программа воспитания ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области Программа 

воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного образования и 

определяет цель, задачи, результаты, содержание и организацию воспитательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Программа воспитания ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области построена на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Программа воспитания в ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в  Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

При разработке Программы воспитания мы руководствовались положениями следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Образовательная программа дошкольного образования ГКОУ «Детский дом» г. Орска 

Оренбургской области. 

 Программа воспитания ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Программа воспитания ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области учитывает 

ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
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 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности. 

 

Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Цель Программы воспитания ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области 

ориентирована на основу базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Программа воспитания направлена на решение задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

 формирование начал патриотизма и гражданственности; 

 формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

 уважение к своей нации и понимание своих национальных особенностей; 

 формирование чувства собственного достоинства, как представителя своего народа и 

уважения к представителям других национальностей; 

 формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений и 

эмпатийных чувств (сочувствия, сопереживания, коммуникативных способностей (дружелюбие в 

общении с окружающими, взаимопонимание и искренность, уважение к личности, эмоциональный 

контакт). 

 воспитание уважительного отношения к труду. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

В части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных отношений 

достижение цели воспитания, осуществляется через решение следующих задач:  

 формирование национальной идентичности как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, на основе ознакомления с национальной историей и культурой 

Оренбургской области; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к воспитателям и их труду.  

 воспитание заботливого, созидательного отношения к животному и растительному миру 

родного края; 

 усиление роли кровных  и приемных родителей  в воспитании подрастающего 

поколения. 

  

 

Принципы и подходы к формированию программы воспитания 
Программа воспитания в детском доме руководствуется общепедагогическими принципами, 

изложенными в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 



46 
 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

приемных родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с приемными родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

 

Уклад дошкольного звена ГКОУ «Детский дом» г. Орска 

Процесс воспитания и социализации воспитанников ГКОУ «Детский дом» г. Орска 

Оренбургской области опирается на базовые национальные ценности, которые связаны с 

традициями региона. Учитывая, что Оренбургская область исторически формировалась как 
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многонациональный и поликонфессиональный регион и в традициях межкультурного 

взаимодействия у жителей области сформирован высокий уровень толерантности, в процессе 

реализации программы воспитания уделяется внимание воспитанию взаимопонимания, уважения 

к национальным обычаям в самой эмоциональной и доступной для детей форме - через 

национальные праздники, народные игры, которые положительно воспринимаются детско – 

взрослым сообществом учреждения, размещение в центрах развития специфичных для региона 

предметов и объектов (например: «Мой край Оренбургский» - предметов национальной культуры, 

культурных памятниках региона, в центре природы - информации о специфичных для региона 

растениях и животных, оформление минимузеев, макетов и т.п.).  

        Основаниями для их отбора являются: доступность для восприятия и понимания, 

ориентировка на духовные традиции общества, опора на общечеловеческую культуру, историю 

социума и конкретного народа, гуманистическая направленность, ограниченность в 

количественном отношении и обобщенный характер постижения, обеспечивающий гармонизацию 

отношений человек – природа – общество. 

Воспитательный процесс в детском доме организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям 

детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе детского дома является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности 

к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 

интереса к труду взрослых людей.  

Воспитывающая среда дошкольного звена ГКОУ «Детский дом» г. Орска 
В детском доме особой формой организации образовательного процесса, реализующего цель 

и задачи воспитания, выступает воспитывающая среда. Воспитывающая (воспитательная) среда – 

это среда созидательной деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. Воспитывающая среда является интегративным 

механизмом взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная, инновационная, 

акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, безопасная, благоприятная и комфортная, 

здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, этносоциальная и др. Применение 

образовательных технологий в офлайн и онлайн форматах воспитывающей среды (актуальные 

традиционные, современные и инновационные образовательные технологии; цифровые 

образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со свободным 

доступом к электронному образовательному контенту). 

Воспитывающая среда дошкольного звена тесно связана с развивающей средой. 

Окружающая предметно-пространственная среда в дошкольного учреждения обогащает 

внутренний мир воспитанников, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации. 
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Воспитывающее влияние на дошкольников осуществляется через такие формы работы как: 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и 

т.п.); 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

детском доме; 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок; 

 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных растений и 

иного декоративного оформления. 

 

Общности (сообщества) в дошкольном звене 

При разработке Программы воспитания мы учитывали, что воспитание ребенка может 

осуществляться только в общностях, которые тот образует со значимыми для него взрослыми 

людьми.  

В детском доме сформированы устойчивые системы связей и отношений между людьми, 

имеющих единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры:  

Профессиональные сообщества 

 педагогический Совет 

 ППк 

 творческая группа педагогов 

 профсоюз (организация акций, благотворительных мероприятий, флэш-мобов, парадов).  

Детско – взрослые общности является источником и механизмом воспитания ребенка. Для 

общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладает 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детские общности 

 Краткосрочные детские объединения на время игры, общего дела. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Педагог воспитывает у дошкольников навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у обучающихся стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В дошкольном звене детского дома обеспечена возможность взаимодействие 

детей, как со старшими, так и с младшими воспитанниками в ходе различных праздников («День 

рождения воспитанников», «Масленица», «Деть смеха», «Калядки», «Спортивные развлечения»). 

 Мастерские по интересам. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в дошкольном звене детского дома направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы. 

Социокультурное развитие детей дошкольного возраста трактуется как процесс 

приобщения к социокультурным нормам,  общества и государства, культурным традициям, 

получение представлений об этнографических и этнокультурных ценностях, многообразием 

языковых культур и воспитание толерантного отношения, творческая переоценка опыта 

формирования собственной модели поведения у детей в конкретном обществе, ценностных основ 

отношения к действительности. Под социокультурным развитием мы рассматриваем процесс 

вхождения ребенка в культуру, принятие и присвоение общечеловеческих и национальных 

ценностей, социальных норм и ценностей, присущих данному обществу. 

Базовые социокультурные нормы являются главным содержанием духовно-нравственного 

воспитания. В основе социокультурного воспитания находится становление отношения личности 

к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие 

качеств патриотизма, толератности, уважения и товарищества. Работа по приобщению детей 

дошкольного возраста к социокультурным нормам начинается с ознакомления с историей и 

традициями родного города, с трудовой деятельностью взрослых, с бережным отношением к 

природе, со знакомством с культурой других народов, культурными традициями и фольклором; с 

привитием детям навыков культурного поведения и культурно-гигиенических навыков, а также 

культуры общения, культуры деятельности и культуры речи. 

Ознакомление с важнейшими государственными символами традиционно входит в 

содержание патриотического воспитания  дошкольников. 

Использование государственных символов в дошкольном звене детского дома должно 

отвечать приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.  

Изучение и использование государственных символов Российской Федерации имеет 

важное значение в воспитании подрастающего поколения, в формировании у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к историческому и культурному 

наследию, традициям многонационального народа России. 

Знакомство воспитанников с государственными символами Российской Федерации 

направлено на воспитание бережного отношения и уважения к символам государства. 
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Государственные символы должны восприниматься дошкольниками  

как ценность, иметь личностное значение для восприятия собственной принадлежности к 

государству и обществу. 

При изучении государственных символов Российской Федерации важно учитывать 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формировать предпосылки для консолидации усилий образовательной организации, семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения.  

Изучение государственных символов Российской Федерации рекомендуется осуществлять 

в рамках календарного плана воспитательной работы образовательной организации, особое 

внимание уделив празднованию следующих государственных праздников: 

12 июня – «День России»; 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации;  

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации;  

12 декабря – «День Конституции». 

В Оренбургской области дети живут в условиях культурной неустойчивости из-за 

смешения культур, пребывания детей в многоязычной среде, противоречащих друг другу 

внутрисемейных ценностей, отмечается разностность и противоречивость образцов поведения, 

характерных для разных культур.  

Деятельности и культурные практики в дошкольном звене детского дома 

Цели и задачи воспитания в ГКОУ «Детский дом» г. Орска  реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДОО. К культурным практикам мы относим: 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам 

овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности.   

Культурные практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют 

индивидуальный образ жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

 культурные практики на основе инициатив самих детей;  

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

«Игровая» культурная практика для ребенка дошкольного возраста является одной из 

ведущих.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые   результаты   освоения  программы   воспитания 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

Планируемые результаты представлены в Программе в виде целевых ориентиров. На уровне 

дошкольного звена детского дома  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы, 

так как в соответствии с ФГОС ДО «целевые ориентиры образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(от 3 до 8 лет) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
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сотрудничество 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 со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в интеграции  

с содержанием образовательных областей 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с  

образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникатиое  

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

обучающегося со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное  

развитие 

Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых ценностей 

воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в детском доме лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

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

основных направлениях воспитательной работы детского дома. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Содержание патриотического направления воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

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, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель дошкольного звена детского дома  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 
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моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, 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 детей 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. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель дошкольного звена детского дома  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка 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 взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно со взрослыми; 

 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 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(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-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в дошкольном звене детского дома. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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 в детском доме. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель детского дома должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 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 детского дома должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить 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 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель детского дома должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 детского дома 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 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского дома; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
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 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих видах и 

формах организации воспитательной работы: 

1. Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание,  интеграция воспитательных усилий. 

Творческие конкурсы способствуют художественно – эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).    

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского дома, это продолжение и 

расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, и педагог. Ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи, получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, 

а воспитатель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 

и системой оценки. 

Детский дом проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы дошкольного звена детского дома. 

2. Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Воспитанники разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а 

для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. А 

когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для приемных родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском доме позволяет приемным родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Детский дом организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы дошкольного звена. 

3. Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 
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традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы дошкольного звена детского дома. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку  историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов.  

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акции воспитанники  участвуют в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в детском доме, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей 

программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения детского 

дома; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует детский дом, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, тематические и 

т.д.; 

 ключевые элементы уклада детского дома  в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее 

уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия детского дома  от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в детском доме; 

 особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

детского дома. 
 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания 
 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования. Уклад задает и 

удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех 

участников образовательных отношений: руководителей детского дома, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, приемных родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения детского дома. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в детском доме, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 
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родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского дома. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События детского дома 
 

В детском доме созданы оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

воспитание обучающегося в сфере его личностного развития и способствующие реализации 

программы воспитания. 

 Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого обучающегося и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. В детском доме создаются ситуации, в 

которых каждому воспитаннику предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается постоянная поддержка положительного, доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддерживается инициатива и самостоятельность обучающихся в специфических для них видах 

деятельности; обеспечивается опора на личный опыт обучающихся при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 Используются в образовательном процессе формы и методы работы с воспитанниками, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Важнейшим стимулом 

воспитания дошкольника в сфере его личностного развития является игра. 

 Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая воспитанию дошкольников в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Поддерживается баланс игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничного слияния совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Осуществляется профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

 Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений воспитанников, в вопросах: личностного развития, умении 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
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раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

воспитанников и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи воспитанников, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с комплексно-тематическим планом воспитательной 

работы, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Тематический план учителя – логопеда 

Месяц Нед

еля 

Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1,2 Обследование речи детей  

3 Осень золотая. Праздник «Осень»  

Выставка детского творчества 

4 Деревья Чтение стихов о деревьях. 

Октябрь 1 Овощи Викторина загадок о дарах осени. 

2 Фрукты Чтение стихов об осени. Изготовление 

гирлянд, венков из листьев. 

3 Насекомые Викторина «Загадочный мир 

насекомых» 

4 Птицы Экскурсия к кормушке «Птичья 

столовая». 

Ноябрь  1 Грибы Викторина- развлечение «Лесная 

путаница» 

2 Домашние животные Фотовыставка «Мой любимый 

питомец» 

3 Дикие животные Слушание СД «Звуки живой природы», 

выставка детского творчества. 

4 Одежда, обувь Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Декабрь  1 Зима. Зимние забавы Спортивные конкурсы 

Постройка снежных фигур. 

2 Кто как зимует? Викторина: «В мире животных» 

3 Мебель Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

мебели» 

4 Посуда Игра-экскурсия «Обед на кухне». 

Январь  1,2 Зимние каникулы  

3 Животные жарких стран Выставка подделок из пластилина «Мой 

любимый жираф» 

4 Семья Я знаю свою семью 

Сюжетно-ролевая игра. 

Февраль  1 Инструменты Викторина загадок об инструментах. 

2 Рыбы Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

3 День защитника отечества Праздник «День защитника Отечества». 

Выставка детского творчества. 

4 Транспорт Выставка детского творчества. 

Викторина по правилам ПДД. 

Март  1 Пришла весна Праздник «Весна - красна». 
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2 Поздравляем маму Праздник 8 марта. Выставка детского 

творчества. 

3 Перелетные птицы Викторина «Угадай птицу». 

4 Весна Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Апрель 1 Страна, где мы живём Выставка рисунков «Мой любимый 

город» 

2 Профессии Выставка рисунков « Кем я буду». 

3 Дом, в котором я живу Составление рассказа «Дом, в котором я 

живу» 

4 Сад, огород, лес  Коллективная аппликация из готовых 

форм. 

Май 1 Человек. Части тела. Здоровье Пальчиковая зарядка под 

муз.сопровождение. 

2 Домашние животные весной Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

3 Скоро в школу Праздник «До свидания детский сад!» 

4 Лето Выставка работ на тему: «Лето красное 

пришло». 

 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 

принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в Организации более интересной, а 

воспитательный процесс – мотивированным.  

При этом любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не 

зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, 

что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов обучающийся имеет 

неограниченные возможности. 

По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением естественного 

течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую 

реальность. То есть событие является осмыслено как ответственное действие, как переход из 

одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от непонимания другого к его 

освоению и принятию. Событие нельзя понимать как случайность. Событие предполагает очень 

серьезную, трудную и напряженную работу и переживание». 

Организация и реализация событий рассматривается как относительно самостоятельная цель 

обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, запоминающимися 

событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании обучающихся всех 

возрастов. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС), которая воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
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научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Основой реализации программы воспитания является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

Она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда 

относится спортивные сооружения на участке, предметно-игровая среда, предметно - 

развивающая среда для организованной деятельности и др.   

В дошкольном звене создаются условия для самостоятельной активной и целенаправленной 

деятельности детей. У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка.  Территория 

учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники.  

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников.  Организованное пространство групп отвечает всем 

современным методическим и гигиеническим требованиям.   

При создании развивающей среды в группах, педагоги учитывают ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности ребенка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности. Все группы  имеют своё индивидуальное 

оформление, игрушки расположены на уровне глаз ребёнка, соответствуют возрасту и 

тематическому принципу.  В группах имеется место как для совместных игр и занятий, так и 

индивидуальных проявлений.  

Наполняемость Центров развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

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

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» представлено оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 

возраста воспитанников:  

Развивающая среда для детей от 3 до 7 лет должна быть организована таким образом, что 

каждый ребёнок имеет возможность заниматься любым делом. Оборудование размещено так, что 

позволяет детям объединяться в мини-группы по общим интересам; созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. Для обеспечения двигательной активности 

дошкольников в группах созданы физкультурные центры, в которых собрано соответствующее 

оборудование для развития ходьбы, лазания и бега и др. Всё оборудование внешне 

привлекательно, размещено на открытых полках и доступно детям. Для уединения детей в группах 

рекомендуется предусмотреть специально выделенные для этого места. Каждому ребёнку в группе 

должно быть обеспечено личное пространство, что обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, что является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. В каждой группе должен быть создан центр детского творчества, где в свободном 

доступе имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного 

труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, природный 

и бросовый материал и др.).   

Для развития театрализованной деятельности в группах имеются разнообразные виды 

театров (теневые, пальчиковые, плоскостные, настольные), различное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей (куклы, маски, парики, уголки ряженья), аудиокассеты и 

музыкальные диски для сопровождения театрализованных игр.   

Для проведения разноплановых мероприятий и занятий по музыкальному развитию имеется 

светлый просторный зал, который современно оформлен, оборудован музыкальным центром, 

фортепиано, имеется синтезатор, DVD-проигрыватель, детские музыкальные инструменты 

(бубны, погремушки, металлофоны и др.). Во всех возрастных группах есть музыкальные игрушки 

и оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются инструменты разных групп (шумовые, 

ударные, духовые, струнные).  
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Для развития конструктивной деятельности детей в группах необходимы мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые и деревянные 

конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и стеллажах, которые 

являются конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки 

для обыгрывания построек.    

В  дошкольном звене создаются условия для развития речи детей. В групповых помещениях 

оформлены речевые уголки, с подбором картинок на составление рассказов и на звуки, схемы 

составления предложений и предлогов, подборка дидактических игр на развитие фонематического 

слуха и восприятия, пособия на развитие дыхания, комплексы артикуляционной гимнастики, 

пальчиковые игры и упражнения, игры на развитие мелкой моторики, подборка стихов, загадок и 

потешек, зеркала на подгруппу детей. В каждой группе оформлен книжный уголок с содержанием 

детской литературы и портретов писателей. Наряду с художественной литературой может быть 

представлена справочная, познавательная и энциклопедическая литература, наборы предметных и 

сюжетных картинок, дидактические и настольно-печатные игры по лексическим темам. В 

книжном уголке могут быть организованы выставки литературы к юбилейным датам писателей, 

социальным праздникам и т.п.   

С целью развития физических качеств и укрепления здоровья детей в группах должны 

оборудоваться центры двигательной активности и содержат наборы физкультурных пособий и 

оборудования (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мячи, обручи, спортивно-

игровое оборудование, нестандартное физкультурное оборудование и др.).  

С целью создания условий для познавательного развития оборудованы центры познания. В 

группах должны есть, трудом, бытом  разных  народов,  с техническими  достижениями  

человечества.  Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными знаками широко 

используются дидактические и настольно-печатные игры, макеты перекрестков, улиц города, авто 

городок, моделирующий транспортную среду города. Также в центре познания собран 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, развития представлений о 

величине предметов и их форме, пространственных и временных представлений, дидактические 

игры для развития у детей логического мышления, памяти, интеллектуальные игры (ребусы, 

шарады, головоломки, шашки, шахматы).  

В зависимости от возраста детей для закрепления пройденного на занятиях предметно – 

развивающая среда должна быть оснащена следующим материалом: дидактический стол, 

пирамидки, стержни для нанизывания, грибочки – втулки, доски - вкладыши, набор объёмных тел 

(кубы,  цилиндры, бруски, шары), разнообразная мозаика разной формы и цвета, чудесный 

мешочек,  наборы кубиков, емкости с крышками разного размера, рамки с одним видом застежки, 

песочные часы, линейки, набор карточек с цифрами.  

С целью ознакомления дошкольников с разнообразием окружающего мира рекомендуется 

размещение тематических наборов: «Животные с детенышами», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Предметы обихода», «Игрушки», «Экосистемы», 

«Климатические зоны», «Рыбы», «Родной город», «Бытовые приборы», «Пресмыкающиеся», 

«Разные национальности», «Древние люди», «Российская армия», «Символика России», 

«Российские праздники» «Деревья», «Цветы», «Времена года», «Дорожные знаки и светофор», 

макетов «Космос и Солнечная система» и микрорайона, географической карты и глобуса, 

муляжей: грибов, фруктов и овощей, коллекций ткани и древесины, разнообразных гербариев и 

др.  

Для развития у детей естественных научных представлений в каждой возрастной группе 

оборудован уголок экспериментирования, в котором имеются материалы и приборы для 

демонстрации и проведения опытов и экспериментов: ёмкости для измерения сыпучих, жидких 

веществ, весы, трубочки, мензурки, имеются наборы мерных стаканов, микроскопы, колбы, лупа, 

тазики, природный и бросовый материал, бутылочки, воронки, мерные ложки, поролоновые губки, 

весы, пластмассовые и резиновые игрушки и другое оборудование.  

Для развития у детей экологического сознания желательно оборудовать природной уголок, с 

наличием комнатных растений, огорода на окне.   

Воспитатели по мере возможности обеспечивают условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах окружающего мира в соответствии с их возрастными 
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возможностями. Для этого рекомендуется иметь всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы 

открыток и иллюстраций, энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные 

игры.   

Для решения задач социально – коммуникативного развития группы оснащены игровым 

материалом: куклы крупные и средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, кукольные 

коляски, кукольная мебель, машинки. Воспитатели способствуют развитию у детей различных 

форм игры: игры с правилами, игры – драматизации, способствуют началу режиссерской игры. 

Настольно-печатные игры домино, лото разнообразны по своей тематике.   

Для организации творческой игры воспитателям рекомендуется внести в развивающую среду 

сюжетно-ролевые игры и игровые модули: «Семья», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Библиотека», «Больница», «Школа», «Журналисты»,  «Военные», «Аптека», «Почта»,.  

С целью создания условий для реализации регионального компонента программы, 

развивающая среда может быть представлена следующими материалами: в старших возрастных 

группах центральное место при организации предметно-развивающей среды отведено центру 

краеведения, где дети могут ознакомиться с культурным наследием родного края, узнать историю 

родного города. Представлены макеты архитектурных памятников города Орска, тематические 

альбомы, дидактические игры, портреты знаменитых людей, детские произведения писателей и 

поэтов, куклы в национальных костюмах, сшитые руками воспитателей и родителей, символика 

города Орска, схемы образцы последовательности изготовления пуховых платков, выращивания 

хлеба, альбом «Родной город»; открытки с изображением улиц и площадей; фотографии о 

прошлой и настоящей жизни города Орска; иллюстрации «Старого» города Орска, презентация 

«Памятники города»; иллюстрации: герб, флаг города Орска и флаг Оренбургской области; 

мультимедийная презентация: экскурсия по улице Советской, альбом с репродукциями; открытки 

с изображением культурных центров; презентация «Памятники города»; куклы в национальных 

костюмах; национальные мелодии народов, живущих в Оренбургской области; карта России, 

карта Оренбургской области, картины «Степь», «Луг», «Горы», «Лес»; картины с изображением 

города, Бузулукского бора; загадки о лесе, животных и птицах, звуки леса; фото промышленности 

города Орска и производимой продукции; коллекция полезных ископаемых; репродукции с 

хлебным полем, с с/х техникой; аудиозапись песни «Оренбургский пуховый платок»; образцы 

узоров платков, паутинка, платок; рассматривание фотографий, просмотр видеозаписи «Белое 

богатство оренбургской области».  

Согласно ФГОС ДО в каждой группе созданы «уголки уединения», в которых размещены 

мягкие модули, мягкие подушки, зеркала, игрушки и пр. 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые 

условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам 

СанПиН.  

 

Оборудование объектов для проведения практических занятий 

 

Наименование объекта Перечень оборудования 

Музыкальный зал для проведения 

музыкально-художественной 

деятельности, служит также для 

проведения праздников и 

развлечений, утренней гимнастики, 

занятий физической культурой, 

физкультурных праздников и 

досугов, спортивных соревнований.  

 

Оборудование музыкального зала включает: 

Фортепиано, синтезатор; 

Мультимедийный экран, проектор; 

Музыкальный центр; 

Стеллажи для детских музыкальных инструментов; 

 стульчики, лавочки; 

Детские музыкальные инструменты: тамбурин, 

колокольчики, бубуны, барабаны, погремушки, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, , тамбурин, трещотки, 

нестандартное музыкальное оборудование: погремушки, 

шумелки, тарелки, румба, шумовые кубики; 

Куклы для постановки кукольных представлений; 

Костюмы животных; 

Костюмы для танцевально-ритмических упражнений. 
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Спортивные площадки для 

развития движений и 

совершенствования физических 

качеств. 

 оборудование для пролезания, перекладины, 

расположенные на разной высоте, стенка для лазания, 

баскетбольный щит с сеткой, оборудована беговая дорожка, 

яма для прыжков, прямая беговая дорожка. 

Прилегающая территория ДОО На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. 

На территории   имеется площадка с разметкой по правилам 

дорожного движения, на которой проводятся занятия, 

практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения.  

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым 

оборудованием, закрытыми прогулочными беседками. 

Всего выделено 6 участков. 

Прогулочные участки оборудованы: 

Песочницей; 

Беседки, которые ограждены с трех сторон. Высота 

ограждения не менее полутора метров. 

Лавочки по периметру беседки; 

Малые игровые формы: петушок, горки, стойки для 

метания, подлезания. 

 

Кадровое обеспечение 

Коллектив дошкольного звена детского дома осуществляет  свою деятельность на 

принципах конструктивного сотрудничества, личностноориентированного взаимодействия в  

развитии и воспитании детей, уважительного партнерства с замещающими семьями 

воспитанников и с потенциально приемными родителями. На  конец учебного года  2023 г. 

количество педагогов работающих в дошкольном звене детского дома составило 6 человек .  

В детском доме проводится  

работа по планированию и 

осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Одним из документов является план-

график повышения квалификации. 

Выполнение графика подтверждается 

документами  о повышении 

квалификации. В течении 2022 - 2023 

уч. г. воспитатели показывали 

стабильные положительные  

результаты  освоения обучающимися  

образовательных  дошкольных 

программ по итогам мониторингов;  

транслировали  опыт  практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, активно  участвовали  в 

работе методических объединений  как  

в детском доме, так и в учреждениях  

города.        Сегодня востребован не 

просто воспитатель, а воспитатель-

исследователь, воспитатель-психолог, 

воспитатель-технолог. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства 

 Кол-во 

Образование 

Высшее педагогическое 5 

Среднее педагогическое 1 

По стажу работы 

до 5-х лет - 

до 10 лет 1 

до 20 лет 1 

От 20 лет до 30 лет 4 

Свыше 30 лет - 

Квалификационная категория 

 Высшая 3 

 Первая 2 

Соответствие занимаемой должности - 

 Без категории 1 
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рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого 

потенциала. Поэтому,  проблема подготовки воспитателя к педагогической деятельности как к 

творческому процессу, приобретает особую значимость.   

 

Функциональные обязанности педагогических работников, связанные с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Педагог - психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в детском саду. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, консультативного). В рамках своей компетенции 

оказывает помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем воспитания. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Участвует в формировании 

психологической культуры педагогических работников. Консультирует 

работников  по вопросам развития воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально психологической компетентности, педагогических 

работников, родителей  ( кровных родственников или замещающих лиц). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности воспитанников иx склонностей, интересов, 

содействует росту познавательной мотивации. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Младший 

воспитатель 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает состояние 

помещений и оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам их содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 
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музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического 

персонала по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей. Определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, 

используя современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы 

детского сада (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, 

танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их 

заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к 

их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В детском доме находятся дети с ЗПР и ТНР. Для них созданы условия инклюзивного 

образования. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада детского дома и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада детского дома   инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском доме.  

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда детского дома  обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни  детского  сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
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разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его  развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в детском доме, реализующей 

инклюзивное образование, являются: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского дома являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их приемными семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки приемной семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с приемной семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.6.4 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к 

ней требованиям.  Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН.  

Оборудование основных помещений дошкольного учреждения 

 

Основные 

направления 
Вид помещения 

Основные пособия и специальное 

оборудование 
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развития 

Физическое  

развитие  

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения  

Спортивное оборудования  для проведения 

физкультурно - оздоровительных мероприятий: 

для ходьбы, бега, равновесия, ползания, лазания, 

бросания, катания) картотека подвижных игр, 

атрибуты для спортивных игр. 

Групповые помещения  

  

Центры двигательной активности,  игровые 

комплексы (горка), бактерицидные лампы, 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для 

прыжков, бросания, ловли ,для ползания и 

лазания . 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский блок:  

Кабинет медсестры 

Процедурный кабинет  

Оборудование для проведения 

профилактических мероприятий  

Спортивная  

площадка  

Оборудованная спортивная площадка, яма для 

прыжков, мишени, баскетбольные щиты, стойки 

для натягивания волейбольной сетки, 

кольцебросы, скамейки, малые спортивные 

формы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Групповые помещения  

  

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, видео 

- и аудиотека, детские компьютерные 

презентации по темам. Предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами.  

Холлы и коридорные 

пролёты  

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей   

Музыкальный зал  Оборудование,  атрибуты  для  театра  

художественной деятельности,  проведения  

социально-значимых  акций, мультимедийная 

техника (проектор), диски и другие носители со 

специальными программами  

Познавательное 

развитие  
  

Групповые помещения  

  

Календарь природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями 

паспорта растений, сезонный материал, макеты 

«Крестьянский дворик», «Животные леса». 

Литература   природоведческого содержания 

Набор тематических картинок, альбомы 

наблюдений. 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 

Природный   и бросовый материал. 

Материал по астрономии (старшая, 

подготовительная) 

Материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-
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знаковый материал (например, телескоп,   

бинокль, детские мини-лаборатории, 

головоломки конструкторы); материалы для 

сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети 

могут познакомиться с их свойствами и 

научиться различным способам упорядочивания 

их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.).Группа образно-символического 

материала (специальные наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий; 

цифры, магнитные демонстрационные плакаты 

для счёта; книжный уголок, центры опытно-

экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих 

игр, игры - головоломки, игры для развития 

логического мышления.  

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Различные виды конструкторов 

Схемы и модели для всех видов конструкторов  

Транспортные игрушки. Дидактические, 

настольные игры по ПДД. Макеты перекрестков, 

районов города, дорожные знаки, 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Речевое развитие  
  

  

Групповые помещения  

  

Центры речевого развития, развивающие и 

дидактические игры детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим содержанием. 

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Иллюстрации по 

темам  образовательной деятельности, 

материалы о художниках – иллюстраторах, 

портреты поэтов, писателей (старший 

возраст).Тематические выставки 

Художественно- 

эстетическое  

развитие   

Групповые помещения  

  

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты. Ширмы, элементы костюмов 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона. Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). Наличие 

цветной бумаги и картона. Достаточное 

количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. Альбомы- 

раскраски. Наборы открыток, картинки, книги и 
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альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства. 

 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

функционируют объекты для проведения практических занятий. Все помещения для проведения 

практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и 

инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

 

Оборудование объектов для проведения практических занятий 

 

Наименование объекта Перечень оборудования 

Музыкальный зал для проведения 

музыкально-художественной 

деятельности, совмещен с 

физкультурным залом, служит 

также для проведения праздников 

и развлечений, утренней 

гимнастики, занятий физической 

культурой, физкультурных 

праздников и досугов, спортивных 

соревнований.  

 

Оборудование музыкального зала включает: 

Фортепиано, синтезатор; 

Мультимедийный экран, проектор; 

Музыкальный центр; 

Домашний кинотеатр; 

Стеллажи для детских музыкальных инструментов; 

Зеркала, стульчики, лавочки; 

Детские музыкальные инструменты: тамбурин, 

колокольчики, бубуны, барабаны, погремушки, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, гитара, тамбурин, 

трещотки, нестандартное музыкальное оборудование: 

погремушки, шумелки, тарелки, румба, шумовые кубики; 

Куклы для постановки кукольных представлений; 

Костюмы животных; 

Костюмы для танцевально-ритмических упражнений. 

Оборудование музыкально-физкультурного зала по 

физическому развитию: 

Шкаф для хранения спортивного инвентаря; 

Стеллаж для спортивного оборудования; 

 Оборудование для профилактики плоскостопия (массажные 

дорожки, массажные мячи и др.);  

Разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, 

флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). 

Детские тренажеры: беговая дорожка, велосипед и др.; 

Маты гимнастические; 

Мягкие модули; 

Скамейки; 

Ребристая доска; 

Стойки-конусы для крепления оборудования; 

Маски для подвижных игр и другое оборудование. 

Кабинет учителя-логопеда для 

осуществления коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста.  

 

Оборудование кабинета включает: 

зеркало, стол для занятий; стульчики; ящик с песком для 

песочной терапии; стеллаж для дидактического и 

развивающего материала; дидактический и развивающий 

материал по коррекционной работе; наборы карандашей 6 

цветов; 

Рабочий стол учителя - логопеда; 

Шкаф для хранения методической литературы и 

диагностического инструментария. 
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Кабинет учителя-дефектолога/ 

педагога-психолога для 

осуществления коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста.  

 

Оборудование кабинета включает: 

Мягкий диван, мягкие подушки 

стульчик-трон для повышения самооценки, зеркало, стол 

для рисования и дидактических игр; стульчики; 

Ящик с песком для песочной терапии; 

Стеллаж для дидактического и развивающего материала; 

Дидактический и развивающий материал по коррекционной 

работе; 

Наборы карандашей 6 цветов; 

Рабочий стол педагога-психолога; 

Шкаф для хранения методической литературы и 

диагностического инструментария. 

Спортивные площадки для 

развития движений и 

совершенствования физических 

качеств. 

 

Установлен спортивный комплекс, включающий  секцию с 

гимнастической лестницей, наклонную лестницу, секцию с 

набором элементов для игр с мячом, балансир, оборудование 

для пролезания, бум, бревно, перекладины, расположенные 

на разной высоте, стенка для лазания, баскетбольный щит с 

сеткой, оборудована беговая дорожка, яма для прыжков, 

прямая беговая дорожка. 

Прилегающая территория детского 

дома 

На территории детского дома  произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. 

На территории детского дома имеется площадка с разметкой 

по правилам дорожного движения, на которой проводятся 

занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения.  

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым 

оборудованием, закрытыми прогулочными беседками.  

Прогулочные участки оборудованы: 

Спортивным модулем, включающим секцию для лазания, 

гимнастическую лестницу; 

Песочницей с навесом; 

Беседки, которые ограждены с трех сторон. Высота 

ограждения не менее полутора метров. 

Лавочки по периметру беседки; 

Малые игровые формы: петушок, горки, стойки для 

метания, подлезания. 

 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. - М.: Мозайка-Синтез, 2012 г.-112с. 

2.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: 

Мозайка-Синтез, 2010 г.-112с. 

3.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

4.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

5.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-



74 
 

Синтез, 2011 г. 

6.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

7.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г. 

8.  Тимофеева Е.А.   Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие / Е.А. Тимофеева; - М.: Просвещение, 2008 г. –77с. 

9.  Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для воспитателей / В.Г. 

Фролов; - М.: Просвещение, 2011 г. – 159с. 

 Образовательная область ««Социально-коммуникативное развитие» 

10.   

11.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. -М.: ЦГЛ, 2010г. 

12.  Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 г. 

13.  Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в интеллектуальном 

развитии: Учеб. -метод. пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой, А.П. Зарин, Н.Д. Соколовой. 

- СПб: ЛОИУУ, 1996. -95 с. 

14.  Катаева А. А., Стребелева Е. А.  Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1990.— 191 

с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

15.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

16.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

17.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

18.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

19.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

20.  Максакова А.И., Г.А. Тумакова Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет.сада. -2-е изд., испр. И доп.-М.: Просвещение,2009 г 

(методическое пособие) 

21.  Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ Сфера,2010г. 

22.  Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, «Знакомство детей с литературой», 2009г. 

23.  Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения". Вентана-Граф, 

2009 г. 

24.  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

25.  Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно - 

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. - М.: Изд-во 

"Российское педагогическое агенство", 1997, 132 с. 

26.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

27.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2010г. 

28.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

29.  Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. - М.: Новая 

школа, 1995. - 160 с. 
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30.  Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников: Пособие для 

специалистов по дошкольному воспитанию. - М.: Новая школа, 1996. - 48 с. 

31.  Рыжова Н.А. Воздух - невидимка. Пособие по экологическому образованию 

дошкольников. М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1988. - 128 с. Ил. 

32.  Рыжова Н.А. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и праздники - М., 

Линка - Пресс, 2002 г. - 192 с. 

33.  Времена года: Стихотворения русских поэтов о природе. - М.: Дрофа - плюс, 2004. - 64 

с. 

34.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

35.  Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2009 

г. 

36.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

37.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад¬шей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г 

38.  Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2009 г. 

39.  Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математич5еские ступеньки», «Я решаю 

логические задачи», Сфера Серия: Математические ступеньки. 2009г. 

40.  Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 2011. (методическое пособие) 

41.  Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие. М.ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

42.  Венгер Л.А., Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

43.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

44.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010 г. 

45.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010г. 

46.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 2009 г. 

47.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 

лет «Цветные ладошки, 2011г. 

48.  Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий /Под ред. А.А. 

Грибовской - (Вместе с детьми) Сфера, 2009г. 

49.  Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» - М.: Мозайка-Синтез,2012 

г. 

50.  Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-

Синтез,2012 г. 

51.  Анистратова А.А. «Поделки из природного материалов», 2008. 

52.  Давыдова Г.Н. «Пластилинография»  Москва, 2011г. 

53.  Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  Москва, 2008 г. 

54.  Морозова О.А. «Волшебный пластилин»  

55.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы», группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) – Волгоград: Учитель.- 191 с. 2012 

56.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы», младшая 

группа (от 3 до 5 лет) – Волгоград: Учитель.- 239 с. 2012 

57.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы», средняя 

группа (от 4 до 5 лет) – Волгоград: Учитель.- 335 с. 2012 

58.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия в подготовительной группе– Волгоград: 

Учитель.- 319 с. 2012 

59.  Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников – М.:Издательский центр 
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«Академия», 1998.-240 с. 

60.  Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч.-М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 

1997 – 608 с. 

61.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка в животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 128с. 

62.  Шуть Н.Н. Организация детских праздников – СПб.: Образовательные проекты; М.: 

ТЦ Сфера, 2015-128 с. 

63.  Гамидова Э.М. Игры, забавы, развечения и праздники для детей 6-7 лет- Волгоград.: 

Учитель, 2012,-191 с. 

64.  Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением – М.: 

ТЦ Сфера, 2013.- 128 с. 

65.  Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2009- 96 с. 

66. . Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным приложением – М.: 

ТЦ Сфера, 2013.- 128 с. 

67.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа» 

Программа «Ладушки» Изд.: Композитор, 2009 г. 

68.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа»Изд.: 

Композитор, 2009 г. 

69.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Старшая группа» Изд.: 

Композитор, 2009г. 

70.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа» 

Изд.: Композитор, 2009 г. 

71.  Дунаев Ю. Репертуар детского театра: скетчи и миниатюры, Ростов н/Д: Феникс, 2014 

– 121 с. 

 

 

2.6.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

В Организации функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(детей с ТНР и ЗПР).Педагоги групп прошли соответствующую курсовую подготовку и обладают 

профессиональными компетенциями, обеспечивают детям с ОВЗ и детям-инвалидам оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Организации являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности обучающихся; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ, детей-инвалидов со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки приемной  семье обучающегося с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

         На уровне воспитывающей среды: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; событийная среда Организации 
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обеспечивает возможность включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями, педагогами. Детская и детско-

взрослая общность развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Специфика 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Содержательный раздел программы  «Мир, в котором я живу» 

Тематическое планирование образовательной деятельности для детей 4-5лет 

Модуль  1  «Моя Семья» 

 

1.1 Моя семья  Знакомство  с  

понятием семья, кто в 

ней живет  

беседа, рассматривание картинок из 

серии «Семья», чтение сказки 

«Семеро Козлят», оформление фото 

альбома «Моя семья» (для детей, 

пришедших из семьи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации). 

1.2 Профессии 

взрослых 

Знакомство с 

профессией взрослых, 

где работают, чем 

занимаются  

беседа, экскурсия «Магазин», 

«Почта», рассматривание картинок 

из серии «Профессии». Создание 

коллажа кому, что нужно для работы. 

1.3. Дом, в котором 

мы живем 

Познакомить с 

понятием «Дом», 

внешнее описание дома 

своей семьи 

(воспоминания ребенка 

о своей семье, доме, где 

он жил со своей семьей 

до прибытия в детский 

дом) 

Беседа, рассказ воспитателя и детей о 

доме, рассматривание картинок из 

серии «Мой дом», «Моя квартира» 

Модуль 2  «Детский дом» 

2.1. Профессии в 

детском доме 

Познакомить с 

профессиями детского 

дома: воспитатель, 

младший воспитатель, 

помощник воспитателя,  

Беседа, наблюдение за трудом 

младший воспитателя, помощника 

воспитателя, дворника. Д/и «Что 

нужно для профессии», с.р.игра 

«Больница», «Дом» 
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медсестра, повар, 

дворник 

2.2. Мои друзья  Дать понятия – дружба, 

мой друг. 

Беседа о дружбе, составление 

рассказов о своем друге, Игра 

«Обнимашки», цветок «Доброты», 

сл.игра «Найди своего друга на 

ощупь», Разучивание песни «Друг» 

2.3. Мы танцуем и 

поем – дружно 

живем 

 

Познакомить с 

народными  

традициями (ярмарка, 

колядки, масленица). 

Создать свои традиции 

в группе  

Развлечение «Вечерние посиделки», 

«Приходите в гости»  

Модуль 3 «Мой город» 

 

3.1. Название 

города 

Расширить 

представления о 

названии города. Дать 

понятие город: в нем 

есть дома, дороги, 

транспорт 

Беседа о городе (показать 

строительство города), 

Рассматривание книг «Орск», 

«Мой любимый город» . 

3.2. Улицы 

города 

Познакомить с 

понятием улица. 

Дать представления 

о названии улиц, на 

которой находится  

детский дом. 

Познакомить с 

понятием проезжая 

часть. 

Беседа, экскурсии к проезжей 

части, Рассматривание картины 

«Проспект», рисование «Моя 

улица» 

3.3. Достоприме

чательности 

города 

Познакомить с 

достопримечательн

остями города: 

«Парк Славы», 

«ЦПКиО», 

«Спортивный 

комплекс» 

Беседа, рассматривание 

фотографий с 

достопримечательностями; 

иллюстраций «Парк Славы», 

«ЦПКиО». 

Модуль 4  «Природа нашего края» 

4.1. Животные края Познакомить с 

разнообразием 

животного мира 

Оренбургской области. 

Показать отличие 

между животными 

севера и лесов, степей. 

Рассматривание картинок из серии 

«Дикие животные», «Животные 

Севера», Создание коллажа 

животные лесов и степей. 

Разучивание песенки «Хомячок» 

Лепка животные Медведь, Заяц и т.д. 

4.2. Птицы нашего 

края 

Рассказ о разнообразии 

птиц нашей области, о 

перелетных и 

зимующих птицах. 

Беседа, Создание проекта «Птицы 

нашего двора». Конкурс - 

«Изготовление кормушек». 

Наблюдение за птицами на участке. 

Разучивание песенки «Скворушки», 

«Воробей» 

4.3. Деревья в твоем 

дворе 

Познакомить с 

деревьями, растущих на 

участке детского дома. 

Целевая экскурсия на участок; 

Под/ирга «С какой ветки детка». 

Разучивание песни «Во поле береза 
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Дать понятие об 

отличительных 

особенностях и их 

сходствах 

стояла». 

  

 Планируемый результат: происходит осознание своего «Я» и значимости других в его 

жизни. Ребенок воспринимает себя как часть общества. Закладывается основа познания 

истории своего края. Ребенок больше узнает о городе и что было здесь до его рождения.  

Больше узнает о природе через наблюдения и экскурсии, отмечает особенности живой и 

неживой природы родного края в разные сезоны 

 

Методическое обеспечение части программы, 

 формируемой участниками образовательных отношений: «Мир, в котором я живу» 

 

Программы Н.В.Алешина «Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» ООО» «Элизе Трейдинг», 2001 

С.А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру» 

Москва, 2000 

Методические 

пособия  

 Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Мир, в котором я живу»,  «Москва», 2005 

 Н.В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей 

края»,  «Волгодонск», 2000 

 Ю.Е.Антонов, Л.В.Ливина «Как научить детей любить Родину» 

«Москва» 2000 

 О.П. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», «Санкт-Петербург» 1998 

 История Оренбуржья: учеб. пособие /сост. и науч. ред. Л. И. 

Футорянский. 

 Оренбург: историко-краеведческие очерки // «Культура и искусство 

Оренбуржья», 2014 

 Орск [Фотоматериал]: Фотоальбом/Лит. текст: В.Лаврик; Фотоил.: В. 

Тихомиров, В. Щербаков; Под. общ. ред. В. Щербакова. - Москва, 

1995. - 107 с. (переизданий не было, содержание издания 

перерабатывается педагогами в соответствии с ФГОС ДО) 

 Путеводитель Оренбургская область – Тула: ОАО ИПО «Лев 

Толстой», 2006. (содержание издания перерабатывается педагогами в 

соответствии с ФГОС ДО) 

 Чибилев, А.А. Природа Оренбургской области / А. А. Чибилев ; Рос. 

акад. наук, Урал. отд-ние, Оренбург. фил. Рус. геогр. о-ва, Оренбург. 

отд. Ин-та экологии растений и животных. - Оренбург: Оренбург. фил. 

РГО, 1995. – 128 с. (переизданий не было, содержание издания 

перерабатывается педагогами в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Программа «Мир, в котором я живу»  реализуется с детьми от 4 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»: 

 в группе обучающихся от 4 до 5 лет, ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми, (20 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности (15 минут); 

 в группе обучающихся от 5 до 6 лет, ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми, (30 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности (20 минут); 

 в группе обучающихся от 6 до 7 лет, ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми, (30 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности (20 минут). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 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. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС  дошкольного звена  

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория детского дома, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием ФГОС ДО к 

построению развивающей среды и задачами Программы. 

Формирование РППС реализуется на основании принципов: 

 принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (приемных родителей/законных представителей, педагогов, специалистов и иных 

работников детского дома) и детей; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде детского дома; 

 принцип организации качественного доступного образования детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни и нравственных ориентиров. 
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В соответствии со Стандартом РППС дошкольного учреждения обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям 

ребёнка, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

 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 со взрослыми, 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 приемных  родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – включает 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 всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в заданных 

ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 

дошкольного учреждения строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие 

ребенка: 

 среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

 среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять 

их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

 среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с 

учетом основных направлений  развития ребенка-дошкольника. Обстановка в группах создана 

таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самим делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.  

Материально- техническое обеспечение   группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр « Развития речи» 

DVD-магнитофон,  Лото «У сказки в гостях». Развивающая игра (умные шнурочки). 

«Путешествие по сказкам». Настольный театр на липучках. Настольная игра «На стихи Агнии 

Барто». Настольная игра «Кикиморская слободка». Развивающая игра Ассоциации «Угадай 

сказку». Развивающая игра «Буквы». Развивающая игра «Буквы» на магнитах. Игра «Волшебные 

сказки». Дидактическая игра «Большой-маленький», «В мире слов» (расскажи, кто что делает), 

«Где моя мама?» 

Центр книги 

Художественные произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; Набор обучающих карточек «Герои 

русских сказок». Э. Успенский, Н. Носов, хрестоматия для детей 5-7 лет, 

 К. Чуковский. Юмористические книги: С. Маршак, С. Михалков, Н. Носов, В. Драгунский, Э. 

Успенский. Альбомы о космосе. Книжкина больница (клей, скотч, ножницы) 

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр игры 

Сюжетно - ролевые игры: 

Куклы средние разные, с гендерными признаками. Набор столовой и чайной посуды (средний)                       

Набор кухонной посуды (средний). Набор медицинских принадлежностей. Бинокль, телефон-

рация, жезл. Чехлы автомобилей разного назначения. Инструменты для мальчиков. Фуражки, 

кепки. Авто-заправочная станция 

Уголок уединения: 

 Коврик «Травка». Этажерка. Ширма с ленточками. Веер. Игра «Волшебные клубочки». Игрушки 

антистресс. Игрушки для снятия психического напряжения: зеркало, коробочка злости,  

альбом «Моя семья», телефон, волшебные бутылочки, тактильные шарики, коробочка злости, 

альбом с карандашами, пластилин, коробочка примирения, стаканчик гнева.  

Зона индивидуальных занятий с учителем – логопедом/учителем-дефектологом 

Оборудование: ленточный стол. Зеркало, полки для пособий, мольберт  

Тренажеры к картотеке игр на развитие речевого выдоха-3шт.  

Пособие «Собери бусы». Домино «Транспорт». Пазлы «Мир животных». Мяч. Буквы на 

бумажной основе. Буквы магнитные. Лото «Профессии». Папки на автоматизацию и 
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дифференциацию звуков  

Картотека для автоматизации и дифференциации звуков. 

Диагностические материалы: Обобщающие слова. Времена года/суток. Бабочки. Действия. 

Артикуляционная гимнастика. Звукоподражание. Символы звуков. Одежда, обувь. Насекомые. 

Найди пару. Разрезные картинки. Дикие животные. Большой, средний, маленький. Домашние 

животные и их детеныши. Короткий, длинный. Мебель. Посуда. Птицы. Транспорт   

«Центр безопасности» 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения. Настольная игра «Внимание 

дорога». Картотека стихов-загадок «Дорожные знаки». Настольная развивающая игра. 

«Путешествие пешехода». Обучающие карточки: «Правила дорожного движения», «Правила 

маленького пешехода», «Правила дорожного движения» 

Развивающая игра «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях». Игра-лото «Юный пешеход» 

Кубики с разными видами дорожных знаков. Светофорик. Дидактическая игра «Светофор» 

Дидактическая игра «На дороге», «Дорожные знаки». Лэпбуки «Добрая дорога», «Пожарная 

безопасность». Дорожные знаки на подставках. Книги: «Правила поведения для воспитанных 

детей», «Новые правила поведения для воспитанных детей» 

Обучающие карточки «Что такое «Хорошо» и что такое «Плохо», «Уроки безопасности», 

Наглядно-дидактическое пособие: «Инструменты», «Бытовая техника», «Тело человека», «Наш 

дом». Автотрек. Дидактический материал по ОБЖ: «Как избежать неприятностей? – во дворе и 

на улице, дома . Развивающие пазлы «Что такое хорошо? Что такое плохо? 

Настольная игра «Лото» - профессии, нужный транспорт, машины 

Наглядно дидактическое пособие «Профессии», «Транспорт». Дидактические пазлы-вкладыши 

«Части тела». Настольная игра «Неболей-ка». Настольная игра «Аскорбинка и ее друзья» 

Альбом «Витамины-помощники здоровья». Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты» 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». Парные картинки «Профессии» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр природы 

Календарь погоды настенный . Лэпбуки «Фрукты», «Овощи», «Зима» 

Книги: «Лесные жители», В.Степанов «Животный мир России», «Родная природа», «Атлас 

животного мира», «Зоопарк». Обучающие карточки «Мамы и детки» 

Дидактическая игра «Что где растет?». Развивающая игра «Что? Откуда? Почему? 

Мини - игры «Круглый год», «Контрасты». Развивающая игра «Чей домик?», «Что где растёт», 

«Живая и неживая природа». Марина Султанова «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с 

воздухом», «Простые опыты с водой». Макеты «Ферма», «Дикие животные» 

Кинетический песок с формочками. Цветы: хлорофитум, китайская роза, лейки, фартуки для 

дежурства. Огород на окне (посадка лука) «Весёлые человечки» 

Наборы животных: динозавры, дикие животные, домашние животные, морские животные 

Центр экспериментирования 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские камешки, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, перо, пробки, сухоцветы, скорлупа от 

грецких орехов, семена ясеня, клена, сушеные листья (гербарий), палочки, кора). 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт. 

Набор объемных полых геометрических тел одинаковой высоты с возможностью заполнения 

водой или песком для сравнения объемов. 

Математические весы для наглядной демонстрации состава числа, сложения и вычитания.             

Игра «Волшебный магнит». Дидактическая игра «История вещей»               

Центр сенсорики и логики  
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Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, счетные палочки, 

счетные пеналы.  

 Наглядно-дидактическое пособие «Формы и фигуры» 

 Материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве;  

 Материал для развития временных пространственных представлений. Домино точечное «Лесное 

домино». Настольная игра «Шашки». Настольная игра «Подбери по смыслу». Лото «Азбука, 

математика». Игра «Фигурки из палочек». Развивающая игра «Учимся сравнивать». Настольная 

игра «Пазлы – счет». Мягкие вкладыши-цифры. Настольная игра «Резиночки» . Настольная игра 

«Аппликация» (подобрать геометрические формы). Конструктор «Забавные колечки» 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика». Крупногабаритный пластмассовый напольный 

конструктор с элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО. Конструктор напольный 

пластмассовый «Снежинка». Конструктор мягкий. Крупногабаритный пластмассовый напольный 

конструктор (2 емкости). Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). Коврик-трансформер из мягкого 

пластика с элементами-вкладышами различной конфигурации.     

Мозаика (цветная, мелкая). Счеты настольные. Блокнот парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия. Шнуровка: «Белочка», «Ежик», «Цветные пуговицы». 

Дидактическая игра «Бусы» (из соленого теста). Конструктор «Рыбки». Магнитный конструктор    

Центр патриотического и духовно-нравственного воспитания 

Глобус. Портрет Президента, герб, флаг, гимн РФ. Книга «Наша Родина Россия», «Москва-

столица нашей Родины». Дидактический материал «Москва». Карта «Российская Федерация» 

Мой город Орск: карта Оренбургской области, символика города, стихи Орских поэтов об Орске, 

Валерий Тихомиров (набор открыток об Орске) «Мой Орск», памятники культуры Орска, чем 

знаменит Орск.. Лэпбук «Урал чудесный край». Альбомы: «Оренбургский пуховый платок», 

«Яшма», «Хлеб-всему голова», «Старо-городские пирожки». Дидактическая игра «Одень куклу в 

национальный костюм». Карточки «Народы мира». Русская матрешка 

Куклы в национальных костюмах: казахи, башкиры, украинцы, русские. Развивающая игра 

«Наша Родина» 

Образовательная область художественно - эстетического развития 

Цент творчества 

Бумага разной фактуры и размеров: цветная бумага; картон, бумага на липкой основе, бархатная, 

гофрированная. Для рисования: цветные мелки; набор цветных карандашей графитные 

карандаши (2М - 3М), набор фломастеров, набор шариковых ручек, сангина, пастель (24 цвета), 

гуашь (12 цветов),    акварельные краски (не менее 12 цветов), палитры, круглые кисти (беличьи),  

банки для промывания ворса кисти от  краски,  салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

подставки для кистей. 

Для лепки: Пластилин (12 цветов), стеки разной формы, доски, салфетка из ткани, для вытирания 

рук вовремя лепки.                           

Для аппликации: ножницы с тупыми концами, наборы цветной бумаги разной формы (10 - 12 

цветов, файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, подносы для 

форм и обрезков бумаги, щетинные кисти дня клея, розетки для клея.                                              В 

уголке подобраны репродукции картин разных жанров; предметы и пособия народно-

прикладного искусства; методические рекомендации по организации продуктивной деятельности 

с дошкольниками. Лэпбук «Дымковская игрушка». Дидактическая игра «Чудоузоры», «Русские 

узоры», «Солнышко и снеговик», «Весёлые гусеницы», «Народные промыслы». Дидактическая 

игра – Лото, поделка «Русский сувенир». Дидактический материал «Народное творчество». 

Картотека картинок для выкладывания камешков «Марлбс». Альбомы поэтапного рисования 

(животных, овощей, фруктов, человека). Экран для копирования «Винни Пух». Трафареты на 

разную тематику. Блокнот гравюра – раскраска со скребком. Точилка для карандашей . Набор 

формочек для кинетического песка. Оборудование для нетрадиционного рисования: штампики, 

печатки, ушные палочки, губки поролоновые разной фактуры и размера, зубные щётки, 

трубочки. Раскраски для мальчиков и девочек 
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Центр театрализации и музыки 

Театры: Переносная театр-ширма, настольный театр теней, экрандетский бумажный настольный 

театр: «Заяц и Лисица», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка». Кукольный 

перчаточный театр, Пальчиковый театр, Сказочные герои сказок «Театр на палочке». Конусовый 

настольный театр, Театр пальчиковый «Семья». Куклы би-ба-бо   Натольный деревянный театр 

«Теремок»            

Элементы костюмов (ряжение)  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). Костюмы-накидки для ролевых игр по 

профессиям (пожарный, врач, полицейский, МЧС, продавец) 

 Автомобили разного назначения (средних размеров)                 

Музыкальные инструменты 

Маракасы, барабан, бубны, металлофоны, саксофон, дудочка, труба, погремушки, ложки.  

Картинки «Музыкальные инструменты» 

Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика 

Картотека пальчиковых игр 

Картинки «Музыкальные профессии (певец, танцор, различные музыканты, дирижер) 

Пособие «Эмоции» 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Центр двигательной активности 

мячи (различного диаметра); скакалки; обручи; мешочки с песком; кегли разного цвета; 

массажёры (рукавички). кольцеброс напольный, ракетки с мячиком 

Картотека утренней оздоровительной гимнастики, комплексы точечного массажа, комплексы 

гимнастики после сна (картотека), картотека - антистрессовые подушечки. Комплексы по 

профилактике плоскостопия. Ходьба босиком (массажные дорожки). Самомассаж сухой 

рукавичкой (рукавички). Модули большого формата – перешагивание, перепрыгивание 

Обучающие карточки по видам спорта, «Зимние виды спорта» 

Атрибуты к подвижным играм: «Гуси – гуси», «Воробушки и автомобиль», «Лягушки и комар», 

«У медведя во бору», «Хитрая лиса», «День и ночь». Султанчики, ленточки, косички, платочки, 

флажки, верёвка. Тренажёр для развития ловкости. Тренажёр для развития дыхания «Ветерок в 

бутылке». Дыхательные тренажёры «Божьи коровки». Зрительные тренажёры «Цветок», 

«Бабочка», Божья коровка» и др. Игра «Моталочки» Дорожки для профилактики плоскостопия: 

массажные коврики. Шишки, массажные мячики из фольги 

Настольная игра «Дуйбол». Папка «Консультации для родителей», «Здоровьесберегающие 

технологии для детей». Атрибуты для воздушной гимнастики, гимнастики для глаз.                     

 

   Кабинет учителя-логопеда: способствовать развитию всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Дидактический и методический материал; наглядно-иллюстративный и 

диагностический материал; оборудован уголок для индивидуального занятия; одноразовые 

шпателя, постановочные логопедические зонды.  

  Систематизация материала по разделам: «Развитие лексико-грамматической стороны речи», 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 

связной речи и речевого общения»(дидактические игры и материалы по разделам, набор 

картинок). Две- три магнитные мини-доски и фланелеграфы на каждого ребенка для выполнения 

на них индивидуальных заданий; небольшой мольберт, магнитная доска для фронтальных видов 

работ; магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая 

музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики). 

Для детей 5-6 лет: картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр, пособиями 

для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 
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Для детей 6-7 лет: игры и пособия для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности, настенный и разрезной алфавит, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, дидактические 

игры, сложные схемы и алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, большое 

количество серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин известных 

художников. 

   Оборудование рабочего места для совместных занятий у зеркала: большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, одноразовые шпателя, постановочные логопедические зонды, в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики - 

картинки и забавные игрушки, игрушка-помощница. 

   Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть открытыми и 

доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал согласно 

разделов. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, 

игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 

логопеда. 

Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу 

— обязательные условия. 

Территория детского дома – важное составляющее звено предметно-развивающей среды. В 

летний период развивающим пространством становится территория детского сада, стараниями 

педагогов оснащенная различными объектами, которые используются для оздоровления и 

экологического воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные клумбы, тропа 

здоровья. На территории с детьми организуются различные массовые мероприятия: конкурсы, 

развлечения, праздники. Это способствует воспитанию бережного отношения к природе, 

формированию экологической культуры у детей. 

      Таким образом, организация развивающей предметно-пространственной среды в 

логопедической группе для детей с ТНР имеет ряд особенностей. В основе организации 

развивающей предметно-пространственной среды лежат общие принципы. Однако здесь в первую 

очередь, учитывается психологические особенности детей с ТНР. Важно, реализовать их 

потребность в чувстве психологической защищенности. Данная потребность реализована 

посредством разделения микрозон ширмами, и т.д. Также была учтена роль развития мелкой 

моторики для речевого развития ребенка с ТНР: большинство центров развивающей предметно-

пространственной среды оснащены различными видами игр и пособий для развития мелкой 

моторики. Использование пространства группы для возможности наблюдения и 

экспериментирования расширяют кругозор и предметный мир ребенка с ТНР, способствуют 

преодолению ряда психологических проблем, связанных с проблемами речевого развития.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В дошкольном звене созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение детского дома  требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 



87 
 

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене 

персонала; 

3) выполнение в детском доме требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение детского дома требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников детского дома; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры детского дома. 

Материально техническое оснащение образовательного учреждения - важная сторона 

создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Помещения, средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей. 

В дошкольном учреждении имеется  необходимое оборудование для полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям.  Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН. 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование и психолого-педагогические 

условия пребывания детей в МДОАУ 

Групповое 

помещение 

Все виды 

  детской 

деятельности. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Набор детской мебели, игровая детская мебель; 

игровой материал для познавательного развития 

детей: игрушки и оборудование для сенсорного 

развития, мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительные материалы, 

конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые) разных форм, цветов, способов 

крепления; уголки экспериментирования: 

настольно-печатные, дидактические, 

развивающие игры, мозаики, разрезные картинки, 

мнемотаблицы, модели; детская художественная 

литература; наглядный и иллюстративный 

материал; созданы условия для формирования у 

детей элементарных математических 

представлений;  

игровой материал и оборудование для 

музыкального развития детей: игрушечные 

музыкальные инструменты, аудиовизуальные 

средства: магнитофон, аудиозаписи детских 

песен, сказок; 

 материалы и оборудование для продуктивной 

и творческой работы детей: бумага, альбомы, 

кисти, краски, мелки, карандаши, фломастеры, 

пластилин, столы для работы различными 

материалами, доски для рисования мелками, 

подставки для работ с пластилином, баночки для 

воды; бросовый и природный материал для 

художественного конструирования; 

созданы условия для развития творческой 

деятельности детей: атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр; 

разнообразные виды театров: би-ба-бо, теневой, 

настольный, театр живой руки, кукольный, на 
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фланелеграфе; оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей: наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты; 

материалы в помещении расположены по   

тематическому принципу. 

Спальня 

 

Дневной сон, ночной 

сон,оздоровительные 

мероприятия. 

Мебель, оборудование для оздоровительных 

мероприятий 

Музыкальный 

зал  

(совмещен со 

спортивным) 

Музыкальные 

занятия; досуги, 

праздники; кружковая 

работа 

Пианино, музыкальный центр, магнитофон, 

детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, шумовые 

музыкальные инструменты, народные 

музыкальные инструменты; музыкально-

дидактические игры и пособия; фонотека, нотный 

материал, библиотека методической литературы 

по всем разделам программы музыкального 

развития. 

 Проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, 

праздников, досугов. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Стандартное и нетрадиционное оборудования для 

проведения физкультурных занятий; 

оборудование для физической активности детей в 

зале: тренажеры; спортивный инвентарь 

гимнастическая стенка; детский спортивный 

комплекс;  

гимнастические скамейки; гимнастические маты; 

коррекционная стенка; дорожка для 

профилактики плоскостопия; 

фитболы; мячи разных размеров и материалов, 

модули; скакалки; ленточки; кубики; кегли; 

мишени для метания навесные, движущиеся; 

гимнастические обручи большие и средние; 

гимнастические палки; мешочки с песком; 

гантели; клюшки и шайбы хоккейные, 

спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке (мячи, обручи, 

скакалки, санки) 

 

 

 Кабинет учителя – логопеда 

Занятия по коррекции речи. Индивидуальное консультирование Коррекционно-развивающая 

работа 

Оснащение центров индивидуальной работы с детьми: 
1. Пособия для индивидуальной работы. 

2. Текстовый и дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова. 

3. Материалы для обследования устной речи. 

Документация: 
- должностные инструкции учителя-логопеда. 

- рабочая программа учителя-логопеда. 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

- паспорт кабинета. 

- протоколы ПМПК. 

-  речевые карты на каждого ребёнка. 
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- журнал по работе с родителями. 

- перспективные планы индивидуальной работы с детьми. 

- календарно-тематическое планирование. 

- годовой план работы. 

-  циклограмма деятельности логопеда. 

- график работы учителя-логопеда. 

-  расписание коррекционно-образовательной деятельности логопеда. 

- тетради индивидуальной работы с детьми. 

- копии отчетов о результатах коррекционной работы. 

Центры в логопедическом кабинете: 
1. Центр дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие речевого дыхания. 

2. Артикуляционная центр: большое зеркало, маленькие зеркала. 

Картотека и пособия с артикуляционной гимнастикой, инструментарий для постановки 

звуков, игрушки и картинки для артикуляционной гимнастики, волшебный язычок. 

3. Центр тембрального восприятия (фонематический слух) — звучащие слова в картинках и 

предметах, звуки — человечки гласные и согласные, схемы. 

4. Центр фонального восприятия (интонационная): игрушки, музыкальные инструменты, 

картинки с эмоциями. 

5. Центр обучения грамоте — схемы предложений, слоговые схемы слов, звуковые линейки, 

фишки, кассы букв индивидуальные и настенная, магнитная доска, азбука и т. д. 

характеристики звуков, картинки — паронимы. 

6. Центр грамматики – игры и картинки для развития грамматического строя речи. 

7. Центр фразовой речи — сюжетные картинки, серии картин, картинные схемы для 

составления и пересказа рассказов, настольный театр, пальчиковый театр. 

8. Центр моторики – игры на развитие общей и мелкой моторики, пособия по пальчиковой 

гимнастике и массажу. 

9. Мотивационная центр — символы для оценки и самооценки, предметы для поощрения. 

10. Методическая центр — планы, конспекты, картинный материал, библиотека методической 

литературы и др. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета: 
1. Игры и пособия по формированию артикуляционной моторики: 

№ Название 

1. Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики 

2. «Весёлый язычок» 

3. «Веселые картинки» 

4. «Сказки веселого язычка» 

5. «Сезонная артикуляционная гимнастика» 

6. «Футбол» 

7. «Артикуляционная гимнастика с Минни и Микки Маусами» 

8. Артикуляционный кубик 

9. «Снегурочка» 

 

2. Игры для формирования воздушной струи 

№ Название 

1. «Вертушки» 

2. «Зондозаменитель» 

3. «Мыльные пузыри» 

4. «Фонтанчик» 

5. «Горячий чай 

6. «Смешарики» 

7. «Поддувалочка» 
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3. Игры и пособия для формирования звукопроизношения: 

№ Название 

1. «Логопедические кубики» 

2. «Улитки» 

3. «Рыбки» 

4. Игра на слоговую структуру «АМ-НЯМ» 

5. «Чайные чашки для Чудовища» 

6. «Шарики для Ромы и Марины» 

7. «Яблочки» 

8. «Доббль» 

9. «Накорми собачку» 

10. «У клоуна…» 

11. «Шапочки для маши и Даши» 

12. «Яйца для курицы» 

13. «Альбом для автоматизации» 

14. «Альбом для дифференциации» 

15. «Болталки, чистоговорки» 

16. «Логопедическое домино» 

17. «Логопедические картинки» 

18. «Морковка для Кролика Бакса» 

19. Альбом для автоматизации изолированных звуков 

20. Логопедические тетради с заданиями 

 

4. Игры и пособия для формирования мелкой моторики: 

№ Название 

1. «Матрешка» 

2. Картотека картинок для выкладывания камешков Марлбс 

3. «Пирамидка» 

4. «Счетные палочки» 

5. «Массажный мячик» 

6. «Подбери фигуру» 

7. Картотека «Разрезные картинки» 

8. Маленькая «Песочница» 

9. Мозайка-пазлы «Черепашки» 

10. Деревянная забивалка стучалка «Клубника» 

11. Мягкий пластилин 

12. Игры с прищепками 

13. Межполушарная доска 

14. Кубик Рубика 

15. Камешки «Марблс» 

16. Коробка с игрушками для песка 

 

5. Игры и пособия для формирования связной речи: 

№ Название 

1. Картотека картинок для рассказов 

2. Картотека сюжетных картинок 

3. Макет «Домик» 

4. Альбом по развитию речи 

5. Альбом «Играй, речь развивай» 

 

6. Игры для формирования лексико – грамматической стороны речи. 
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№ Название 

1. «Лото профессии» 

2. Набор карточек «Домашние животные» 

3. Набор каточек с цветом 

4. Набор «Мороженое» 

5. Набор «Что в баночке» 

6. Альбом игр на развитие лексико-грамматических категорий 

7. Папки с дидактическим материалом по лексическим темам 

8. Лэпбук «Осень» 

9. Лэпбук «Зима» 

 

7. Игры по обучению грамоте: 

№ Название 

1. «Кассы букв» 

2. Набор магнитных букв 

3. Магнитная доска 

4. Тетради по подготовке к обучению грамоте 

5. «Коробочки с фишками» 

6. Альбом «Веселые буквы» 

7. Набор карточек с буквами 

8. Лэпбук «Город букв» 

 

8. Игры для развития фонального восприятия : 

№ Название 

1. Плакат «Эмоции и чувста» 

2. «Ромашки» 

3. Набор картинок «Что звучит» 

4. Бубен 

5. Веер «Эмоции» 

6. Игрушка с шариками 

7. Ксенофон 

8. Молоток 

 

Эффективным условием реализации коррекционного, образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей, 

способствующей его эмоциональному благополучию уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка.  

      Развивающая среда в ГКОУ «Детский дом» г. Орска Оренбургской области создана с учетом 

требований к предметно-развивающему пространству: безопасность; комфортность; соответствие 

возрастным особенностям развития детей и их интересам; вариативность; информативность.  

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

для реализации программы 

Примерный перечень художественной литературы  
Возраст Перечень 

4-5 лет Малые формы фольклора. 

«Барашеньки... », «Гуси, вы гуси... », «Дождик дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка трусишка... », «Идет лисичка по 

мосту... », «Иди весна, иди, красна... », «Кот на печку пошел... », «Наш козел... », 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик 
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погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, сидит зайка... », «Солнышко-

ведрышко... », «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); 

«Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); 

«Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. 

Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. 

М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского);«Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», 

англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. 

«Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. 

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала»,«Теплый 

дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали»,«Я 

знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; 

Благинина Е.А. «Дождик, дождик... », «Посидим в тишине» (по выбору); 

Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный 

пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... »; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые 

очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-

полосатый»,«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 

превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа -милиционер» (1-2 по 

выбору); Мориц Ю.П.«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», 

«Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. 

«Месяц, месяц... » (из «Сказки о мертвой царевне... »), «У лукоморья ... » (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало... » (из 

романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже... 

»,«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 

рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики 

мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 

«Мама! Глянь-ка из окошка... »; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по 

выбору). 

Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», 

«Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); 

Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф.«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. 
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«Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится ... », «Тайное 

становится явным» по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», 

«Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна»,«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Затейники»; Пришвин М.М.«Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов 

С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой 

Л.Н. «Собака шла по дощечке... », «Хотела галка пить... », «Правда всего дороже», 

«Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям ... » (1-2 по выбору); 

Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М-.«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. 

«Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон»,«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа 

по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю.«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. 

Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) 

(по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю.«А дома лучше!» (пер. 

В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» 

(пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. 

Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его 

веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

5-6 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. 

«Жил-былкарась... »(докучная сказка);«Жили-былидва братца... »(докучная 

сказка);«Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обраб И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

К.Д. Ушинского); «Царевна лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. 

А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 

Архангельской. 
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Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая 

М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н.«Воздушные 

замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин 

С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я.«Пудель»; Мориц 

Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова 

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный ....» (отрывок 

из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане ....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные 

просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. 

«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 

Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» 

(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); 

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и 

Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток 

молока»,«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. 

«Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 

«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору). 

Литературные сказки. 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка 

домой спешил»,«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по 

выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; 

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. 

Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 
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летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и 

мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с 

англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 

датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. 

с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. 

Коринца),Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 

«Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три 

конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-

воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); «Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. 

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок 

Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик 

с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) 

из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. 

«Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. 

«Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский 

В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 
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«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов 

Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и 

принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. 

«На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн 

А.И.«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н.«Заплатка», 

 «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С.«Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его твёрдом 

слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я.«Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов 

А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э.«Лимерики» 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

«Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по 

себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 
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Нырни в лужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 
 

Примерный перечень музыкальных произведений 

  
Возраст Перечень 

4-5 лет Слушание. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « 

Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, ел. К. Чуковского, 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. 

 «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, ел. А. 

Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит 

медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», 

муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. 

Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского 

и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы 

. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;«Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. 
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А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской 

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. 

А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», 

муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 

ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие 

памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

5-6 лет Слушание. 

«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 3. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Найденовой. 

Песни 

«К нам гостипришли»,муз. А. Александрова,ел. М. Ивенсен;«Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами 

. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды 

. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы 

и пляски 

. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 
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«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. Характерные 

танцы 

. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек»,«Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, 

обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением 

. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

 обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового 

слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

««Часики», муз. С. Вольфензона 

6-7 лет Слушание 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, ел. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; ел. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у 
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нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

ел. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество 

. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. 

 «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. Танцы и 

пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. Характерные танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;«На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. 
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Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу 

я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

 «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра на 

детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. 

Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой 
 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

  
Возраст Перечень 

4-5 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников 

«Весна пришла» ;А.Н. Комаров «Наводнение» ;И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрациик книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака«Усатый 

полосатый». 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. 

Грабарь«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков 

«Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 

Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. 

Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова 

«За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; 

К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие 

от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню>, «Сказка о 

 царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-

теремок». 

 

Перечень рекомендованных для просмотра анимационных произведений в соответствии с 

ФОП 
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В перечень входят анимационные произведения для совместного просмотра , бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс детского дома. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

  
Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм«Паровозик из 

Ромашкова», студияСоюзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мамадля мамонтенка»,студия«Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 -1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», режиссер 
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Ф. Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

 Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 
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Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Коллектив дошкольного звена детского дома осуществляет  свою деятельность на 

принципах конструктивного сотрудничества, личностноориентированного взаимодействия в  

развитии и воспитании детей, уважительного партнерства с замещающими семьями 

воспитанников и с потенциально приемными родителями. На  конец учебного года  2023 г. 

количество педагогов работающих в дошкольном звене детского дома составило 6 человек .  

В детском доме проводится  

работа по планированию и 

осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Одним из документов является план-

график повышения квалификации. 

Выполнение графика подтверждается 

документами  о повышении 

квалификации. В течении 2022 - 2023 

уч. г. воспитатели показывали 

стабильные положительные  

результаты  освоения обучающимися  

образовательных  дошкольных 

программ по итогам мониторингов;  

транслировали  опыт  практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, активно  участвовали  в 

работе методических объединений  как  

в детском доме, так и в учреждениях  

города.        Сегодня востребован не 

просто воспитатель, а воспитатель-

исследователь, воспитатель-психолог, 

воспитатель-технолог. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства 

рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого 

потенциала. Поэтому,  проблема подготовки воспитателя к педагогической деятельности как к 

творческому процессу, приобретает особую значимость.   

 

 

3.6. Режим дня 
 

Режим пребывания воспитанников в детском доме  организован в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Режим дня предполагает: 

 четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени 

сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Кол-во 

Образование 

Высшее педагогическое 5 

Среднее педагогическое 1 

По стажу работы 

до 5-х лет - 

до 10 лет 1 

до 20 лет 1 

От 20 лет до 30 лет 4 

Свыше 30 лет - 

Квалификационная категория 

 Высшая 3 

 Первая 2 

Соответствие занимаемой должности - 

 Без категории 1 
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 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника, с учетом теплого и холодного периода года. 

В детском доме используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. При проведении 

режимных процессов педагоги придерживается следующих правил: 

 своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

       Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: При отсутствии второго завтрака 

калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. При 12-часовом 

пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника с 

включением блюд ужина и с распределением калорийности суточногорациона 30%. Ниже 

приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом пребывании в 

образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по 

питанию. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

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

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

        Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: Режим 

двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и 

состояния здоровья. При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. Физкультурные, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические 

походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале.
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Режим дня детей на холодный период года 

  
Режимные моменты Тип  

деятельнос

ти 

Средняя группа 4-5 лет Старшая группа 5-6 лет Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длительнос

ть 

Время в 

режиме дня 

Длительнос

ть 

Время в 

режиме дня 

Длительнос

ть 

Приём детей, свободная, 

организованная, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

ОДРМ, СД 7.00-8.10 1 ч 10 мин 

(45мин/ 

25мин) 

7.00-8.15 1ч 15 мин 

(35мин/ 

40мин) 

7.00-8.15 1 ч 15мин 

(30мин/ 

45мин) 

Утренний круг ОДРМ 8.10-8.20 10 мин 8.15-8.30 15 мин 8.15-8.30 15 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

ОДРМ 8.20-8.45 25 мин 8.30- 8.50 20мин 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность, перерыв 

ОДРМ 8.45-9.00 15 мин 8.50-9.00 10мин 8.50-9.00 10мин 

ООД, 

ОДРМ 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

40мин 

10мин 

9.00-9.25  

9.35-10.00 

50 мин 

10мин 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50 

1ч30 мин 

20мин 

Организованная 

деятельность, свободная 

деятельность 

СД 

ОДРМ, 

9.50- 10.05 

10.05-10.20 

15мин 

15мин 

10.00-10.25 

10.35-10.50 

25мин 15 

мин 

- - 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

ОДРМ 10.20-10.35 15 мин 10.25-1035 10 мин 10.50-11.00 10мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная 

деятельность 

ОДРМ, СД 10.35-12.05 1ч 30мин 

(60мин/ 

30мин) 

10.50-12.20 1ч 30 мин 

(40мин/ 

50мин) 

11.00-12.20 1 ч 20 мин 

(30мин/ 

50мин) 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

ОДРМ 12.05-12.20 15 м ни 12.20-12.30 10 мин 12.20-12.30 10мин 

Подготовка к обеду, обед ОДРМ 12.20-12.45 25 мин 12.30-12.50 20мин 12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, сон ОДРМ 12.45-15.15 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 
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Постепенный подъём, 

 гимнастика после сна  

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

ОДРМ 15.15-15.30 15 мин 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10мин 

ОДРМ 15.30- 15.55 25 мин 15.30- 15.50 20 мин 15.30- 15.50 20мин 

Чтение художественной 

литературы Образовательная 

деятельность 

ОДРМ, 

ООД 

15.55-16.15 20мин 15.50 –16.15 25 мин 15.50-.16.20 30 мин 

Вечерний круг ОДРМ 16.15-16.25 10мин 16.15-16.30 15 мин 16.20-16.35 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная 

деятельность 

ОДРМ, СД 16.20-18.00 1ч 40мин 

(60мин/ 

40мин 

16.30 –18.10 1ч 40 мин 

(50мин/ 

50мин) 

16.35-18.15 1ч 40мин (40 

мин/ 60мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

свободная деятельность, 

уход домой. 

ОДРМ, СД 18.00-19.00 1ч (10мин/ 

50мин) 

18.10-19.00 50 мин 

(10мин/ 

40мин) 

18.15-19.00 45 мин 

(10мин/ 

35мин) 

 

О
б
щ

и
й

 

п
о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

8ч 35 мин 7ч 45мин/7ч 20мин 7ч 20 мин 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

40 мин 50мин/1ч 15мин 1ч 30мин 

Свободная деятельность 2 ч 45мин 3ч 25 мин 3ч 10 мин 

Прогулка 3ч10мин 3 ч 10 мин 3ч 

Сон 2ч 30мин 2 ч30мин 2ч30мин 
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Режим дня детей в теплый период года 

  
Режимные моменты Тип 

деятель 

ности 

Средняя группа 4-5 лет Старшая группа 5-6 лет Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Приём детей на улице, 

свободная, организованная, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

ОДРМ, СД 7.00-8.25 1 ч 25 мин 

(50мин/ 

35мин) 

7.00-8.25 1ч 25 мин 

(30мин/ 

55мин) 

7.00-8.25 1 ч 25мин 

(30мин/ 

55мин) 

Утренний круг ОДРМ 8.25-8.35 10мин 8.25-8.40 15 мин 8.25-8.40 15 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

ОДРМ 8.35-9.00 25 мин 8.40-9.00 20мин 8.40-9.00 20 мин 

Организованная 

познавательная 

 деятельность  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, организованная 

двигательная деятельность, 

свободная деятельность 

ОДРМ 9.00- 9.20 20 мни 9.00-9.25 25мин 9.00-9.30 30мин 

ОДРМ СД 9.20- 10.30 1ч 10 мин 

(30мин/ 

40мин) 

9.25-10.30 1 ч 05 мин 

(40мин/ 

25мин) 

9.30-10.30 1 ч (40мин/ 

20мин) 

 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

ОДРМ 10.30-10.45 15мин 10.30-10.40 10 мин 10.30-10.40 10мин 

 

 

Прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная 

деятельность 

ОДРМ, СД 10.45-11.55 1ч 10 мин 

(30мин/ 

40мин) 

10.40-12.10 1ч 30 мин 

(30мин/ 

60мин) 

10.40-12.10 1 ч 30 мин 

(20мин/ 

70мин) 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

ОДРМ 11.55-12.20 25мин 12.10-12.30 20 мин 12.10-12.30 20мин 

Подготовка к обеду, обед ОДРМ 12.20-12.45 25 мин 12.30-12.50 20мин 12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, сон ОДРМ 12.45-15.15 2ч 30 мин 12.50-15.20 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 

Постепенный подъём, ОДРМ 15.15-15.30 15мин 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10мин 
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 гимнастика после сна  

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

ОДРМ 15.30- 15.50 205мин 15.30- 15.50 20 мин 15.30- 15.50 20мин 

Чтение художественной 

 литературы  

Вечерний круг 

ОДРМ 15.50-16.10 20 мин 15.50 –16.15 25 мин 15.50-.16.20 30 мин 

ОДРМ 16.10-16.20 10мин 16.15-16.30 15 мин 16.20-16.35 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная 

деятельность 

ОДРМ, СД 16.20-18.00 1ч 40мин 16.30 –18.10 1ч 40 мин 

(40мин/ 

60мин) 

16.35-18.15 1ч 40мин (40 

мин/ 60мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, 

свободная деятельность, 

уход домой. 

ОДРМ, СД 18.00-19.00 (50мин/ 

50мин) 

18.10-19.00 50 мин 

(10мин/ 

40мин) 

18.15-19.00 45 мин 

(10мин/ 

35мин) 

 

О
б
щ

и
й

 

п
о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

8ч 15 мин 8ч 8ч 

Свободная деятельность 3ч 45 мин 4ч 4ч 

 Прогулка 4 ч 4 ч 15 мин 4ч10мин 

Сон 2ч 30мин 2 ч30мин 2ч30мин 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Направление 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое 

направление 

День народного единства   +          

День России          +   

День Государственного флага РФ            + 

День Государственного герба РФ   +          

День Конституции РФ    +         

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

    +        

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

     +       

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

     +       

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

  +          

День воссоединения Крыма с Россией       +      

День защитников Отечества      +       

День памяти и скорби          +   

День неизвестного солдата    +         

День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

+            

Проект «Наш город»     +        

День города            + 

Проект «Георгиевская ленточка»         +    

День Победы. Флешмоб «Свеча памяти»         +    

День снятия блокады Ленинграда     +        

Акция «Бабушкина радость»    +     +    

День героев Отечества    +         
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Направление 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Социальное 

направление 

Проект «Моя семья» +            

День семьи, любви и верности           +  

День защиты детей          +   

День воспитателя и всех дошкольных работников +            

Международный день пожилых людей  +           

День защиты животных  +           

День учителя  +           

День отца в России  +           

День матери в России   +          

Международный день инвалидов    +         

День добровольца (волонтера) в России    +         

День космонавтики        +     

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много»  +      +     

Выставки: «Мы вместе с папой», 

«Мы вместе с мамой» 

     +  

+ 

     

Фотоколлажи: «Мой папа – самый-самый», 

«Моя мама – самая-самая» 

     +  

+ 

     

Развлечение «Детство – это я и ты»          +   

Проект «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой 

профессии – слава и честь» 

 +           

Проект «Давайте делать добрые дела»   +          

День детских общественных организаций России         +    

День дружбы «Дружба – главное чудо» 

 

          +  

Познавательное 

направление 

День российской науки      +       

Международный день родного языка      +       

День славянской письменности и культуры         +    

День знаний +            

Международный день распространения грамотности +            

Новый год    +         
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Направление 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Проект «Такая разная вода»           +  

Проект «Магнетизм и электричество»     +        

Проект «Финансовая грамотность»  +     +   +   

Проект «Чем измерить время»    +         

Викторина «Наука в жизни людей»   +          

Викторина «Таинственный космос»        +     

Проект «На страже нашей жизни» (27 апреля День 

сотрудников скорой помощи, 30 апреля День пожарной 

охраны) 

       +     

Неделя опытов и экспериментов            + 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья»      +       

День физкультурника            + 

Квест «О спорт, ты – мир»     +        

Спортивный праздник «Богатырская наша сила»   +          

Праздник Нептуна           +  

Малые летние Олимпийские игры          +   

Трудовое 

направление 

Проект «Трудиться – всегда пригодится»         +    

Праздник Весны и труда         +    

Проекты «Трудовые династии наших родителей»       +      

Встречи с интересными людьми      +       

Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила»  +           

Смотр-конкурс «Наш участок самый чистый»        +     

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» +            

Этико-эстетическое 

направление 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

Всемирный день театра       +      

День российского кино            + 

Международный день музыки  +           

Международный день художника    +         

Выставка рисунков ко Дню Земли «Дети о голубой планете»   +          

Фестиваль «Ах эта музыка»         +    

Проект ко Дню театра «Виват, театр»       +      
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Направление 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших 

манер» 

    +        

Викторина «В мире сказки»         +    

День детской книги      +       

День рождения А.С. Пушкина          +   
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Мир, в котором я живу» 

 

Программы Н.В.Алешина «Ознакомление  дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» ООО» «Элизе Трейдинг»,2001 

С.А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру» 

Москва 2000 

Методические 

пособия  

 Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Мир, в котором я живу»,  «Москва», 

2005 

 Н.В. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей 

края»,  «Волгодонск», 2000 

 Ю.Е.Антонов, Л.В.Ливина «Как научить детей любить Родину» 

«Москва» 200 

 О.П. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», «Санкт-Петербург» 1998 

 

 

Основные требования к организации образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

 Во-первых, при организации образовательной деятельности стоит учитывать, что у детей 

дошкольного возраста преимущественно преобладает непроизвольное внимание, восприятие, 

основано на эмоциях, значит, целесообразно использовать те события духовно - нравственной 

жизни, которые могут, быть наиболее интересны детям, и вызовут эмоциональную отклик; 

наглядно-образное мышление, значит, необходимо использовать как можно больше наглядных 

пособий, а для развития словесно-логического мышления необходимо задавать вопросы по 

установлению причинно-следственных связей.   

Во-вторых, образовательный процесс следует строить так, чтобы основной объем знаний 

дети, получили и усвоили при организации образовательной деятельности в режимных моментах, 

самостоятельной и совместной с педагогом деятельности. Домашние задания детям не 

предусматриваются.  

Для лучшего усвоения материала можно предложить детям следующие виды работ: работа 

в тетради-альбоме, тетради-раскраске с отображением своих впечатлений об изученном 

материале, работа по художественно-творческой деятельности, изготовление подарков к 

празднику.   

В-третьих, одним из обязательных требований внедрения в учебный процесс элементов 

системы формирования духовно-нравственных ценностей является чувство меры. В противном 

случае можно получить совершенно противоположный результат. 

В-четвертых, образовательную деятельность необходимо проводить во второй половине 

дня, в рамках части образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений    
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