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ВВЕДЕНИЕ 

1. Рабочая программа старшей группы для обучающихся с ограниченными 

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

разработки и утверждения федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) АОП ДО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных 

Организациями АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста 

с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

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

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

образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы 

дошкольной образовательной организации для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ. 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

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

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
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3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью АОП дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

5.3 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40% от ее общего объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 

10. В четвертом разделе программы представлена краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся в группах компенсирующей 

направленности старшего дошкольного возраста (5-7 лет ) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Рабочая программа старшей группы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее АОП ДО) разработана в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

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

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

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт), с использованием парциальных 

образовательных программ (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций, музейных 

педагогов и студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

Задачи программы: 

•  развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

•  обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

• развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

• формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

•  создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

 

2. Программа театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., Музыкальная палитра., 2008 

Программа предназначена для дошкольников  и направлена на воспитание коммуникативной 

культуры, эффективного развития речи и творческих способностей у дошкольников. 

Задачи программы: 

• обучать детей правилам кукловождению; 

• формировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой; 

• расширять кругозор; 

• формировать умение искать выразительные средства в передаче движений, жестов, 

мимики героев сказок, потешек, песенок; 
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• выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей; 

• развивать наблюдательность, воображение, стимулировать познавательные интересы; 

• снимать скованность, застенчивость; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развивать речь и коммуникативные навыки; 

• активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам, в частности к 

кукольному; 

• воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, 

взаимовыручку, сочувствие; 

• воспитывать  любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях; 

• воспитывать эстетический, художественный вкус.  

 

3. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой – СПб., Детство Пресс., 2017 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 

лет.  

Задачи программы: 

• расширять представление о жанрах устного народного творчества;  

• показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

• содействовать формированию атмосферы национального быта;  

• использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговороки, частушки;  

• учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

• знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей - М., 1991. Программа «Обучение детей 

плаванию в детском саду» / авт. Т.И. Осокина и др. 3-7 лет 

Задачи программы: 

• закалять и укреплять детский организм;  

• обучать воспитанников дошкольного возраста плаванию;  

• создавать условия для разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно — двигательного аппарата, сердечно — сосудистой, дыхательной и нервной 

систем); 

• воспитывать привычки к здоровому образу жизни. 

 

I.2. Цели Программы 

Цель реализации АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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I.3. Задачи Программы 

Реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

I.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социальной сферы, 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 
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психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

II. 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. 

III. 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. 

IV. 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 

социальнокоммуникативным, 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; 

V. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. Согласно п. 2.9 ФГОС ДО,является обязательной с точки зрения 

реализации его требований, дополняет обязательную часть Программы, позволяет 

обеспечивать вариативность ДО, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, 

учитывать индивидуальные потребности обучающихся, мнение их родителей (законных 

представителей), а также условия, в которых осуществляется педагогический процесс. 

Согласно п. 2.11 ФГОС ДО, вариативная часть Программы дополняет каждый раздел: 

целевой, содержательный, организационный. 

Вариативная часть Программы:   

• составляет не более 40% от всего объема Программы;   

• является необходимой с точки зрения реализации требований ФГОС ДО; 

• дополняет обязательную часть Программы; 

• является частью каждого раздела Программы; 

• разрабатывается непосредственно ДОО с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

К ее разработке могут быть привлечены родители (законные представители) 

обучающихся, социальные партнеры и другие заинтересованные лица;  удовлетворяет 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся ДОО;  при использовании 

парциальных программ (одной или комплекса программ) содержит информацию о 

них;  содержит региональный компонент, отражает этнокультурную ситуацию, специфику 
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национальных, культурных, климатических, материальнотехнических, социальных условий, в 

которых решаются педагогические задачи; обеспечивает вариативность образовательного 

процесса в конкретной ДОО, учет индивидуальных потребностей и возможностей, в том числе 

в части коррекционной работы, с детьми с ОВЗ. 

Вариативная часть Программы разрабатывается непосредственно самими участниками 

образовательных отношений. Согласно п. 2.9. ФГОС ДО, в нее могут входить как парциальные 

программы, так и самостоятельно разработанные участниками образовательных отношений 

программы, основанные на личном педагогическом опыте, индивидуальных особенностях 

обучающихся, этнокультурной ситуации развития и пр. 

Парциальная программа – это авторская (разработанная одним автором или имеющая 

коллективное авторство) образовательная программа, раскрывающая содержание 

образовательной работы с детьми в одной конкретной образовательной области 

(использование конкретной образовательной технологии, применение определенной 

методики), нацеленная на развитие обучающихся, удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Вариативная часть Программы представлена несколькими парциальными 

программами, в том числе разработанными педагогическим коллективом ДОО.  

Парциальные программы: 

• соответствуют принципам, целям и задачам ФГОС ДО; 

• обеспечивают достижение целевых ориентиров ДО, обозначенных во ФГОС ДО; 

• соответствуют принципам Федеральной программы, методологически и методически не 

противоречить ей; 

• соответствуют целям и задачам Программы; 

• отбираются с учетом интересов, потребностей обучающихся, накопленного 

педагогического опыта, материально-технических возможностей ДОО, квалификации 

педагогических работников, мнения родительского сообщества; 

• обеспечивают преемственность ДО и НОО; 

• конкретныи доступны в применении, научно обоснованными вчасти применяемых 

методов и подходов, апробированными, соответствовать возрастным характеристикам 

развития детей и вызовам современности. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ  

Цель образовательной программы ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга – разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ: 

1. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций, музейных 

педагогов и студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

Задачи программы: 

•  развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

•  обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

• развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

• формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 
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•  создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

 

2. Программа театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., Музыкальная палитра., 2008 

Программа предназначена для дошкольников  и направлена на воспитание коммуникативной 

культуры, эффективного развития речи и творческих способностей у дошкольников. 

Задачи программы: 

• обучать детей правилам кукловождению; 

• формировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой; 

• расширять кругозор; 

• формировать умение искать выразительные средства в передаче движений, жестов, 

мимики героев сказок, потешек, песенок; 

• выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей; 

• развивать наблюдательность, воображение, стимулировать познавательные интересы; 

• снимать скованность, застенчивость; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развивать речь и коммуникативные навыки; 

• активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам, в частности к 

кукольному; 

• воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, 

взаимовыручку, сочувствие; 

• воспитывать  любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях; 

• воспитывать эстетический, художественный вкус.  

 

3. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой – СПб., Детство Пресс., 2017 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 

лет.  

Задачи программы: 

• расширять представление о жанрах устного народного творчества;  

• показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

• содействовать формированию атмосферы национального быта;  

• использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговороки, частушки;  

• учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

• знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей - М., 1991. Программа «Обучение детей 

плаванию в детском саду» / авт. Т.И. Осокина и др. 3-7 лет 

Задачи программы: 

• закалять и укреплять детский организм;  

• обучать воспитанников дошкольного возраста плаванию;  

• создавать условия для разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно — двигательного аппарата, сердечно — сосудистой, дыхательной и нервной 

систем); 

• воспитывать привычки к здоровому образу жизни. 
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1.6. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

1.6.1. Краткая характеристика учреждения 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации 

- город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - администрации Приморского района Санкт- 

Петербурга. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя: 

• группы компенсирующей направленности 12 часов: с 07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Законодательством РФ. 

ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

Зачисление в группы компенсирующей направленности осуществляется по 

направлению ТПМПК на один учебный год, разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития и диагнозом 

ребенка. 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется 

согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для 

детей старше 3 лет, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 детей; 

В ГБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи для детей с 5 до 7 лет, с 12-ти часовым пребыванием с 7.00 до 

19.00, с 4-х кратной организацией питания. 

1.6.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

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, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. 

Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов 

речевой деятельности. 

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 (Т.Б. Филичева). Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.7. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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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. 

1.7.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

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

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

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

1.7.2. Целевые ориентиры части «Программ», формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальных программ 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ рекомендуют авторы 

программ. Ниже представлены ссылки на соответствующую методическую литературу. 

 
№ 

п/п Парциальная программа 
Планируемые 
результаты 

1.  Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и 

методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, музейных педагогов и 

студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – 

СПб., 2008. изложены в программе  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268
https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268
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2.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей 

- М., 1991. 

Программа «Обучение детей плаванию в детском саду» / авт. 

Т.И. Осокина и др. 3-7 лет 

 

изложены в программе  

3.  Программа театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., Музыкальная палитра., 

2008 

изложены в программе  

4.  Образовательная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой – СПб., Детство 

Пресс., 2017 

изложены в программе  

 

 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

1.8.1. Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать 

https://domodlicei1.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1408488
https://teatr-raduga-kolomna.edumsko.ru/folders/post/2705666
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf?ysclid=llz2066dex657493292
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не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 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 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; 
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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, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

2.9. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Специфика педагогической диагностики достижения 

планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
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планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 
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определенны Образовательной Программой дошкольного образовательного учреждения 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб. Образец мониторинговых карт 

прилагается в приложении № 1 (См. Приложение 1). 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

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

нравственные ценности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Поведение 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится выполнять нормы и правила, относит 

содержащиеся в них требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает 

чувства вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает важность нравственного 

поведения, осознает последствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с 

этим организует свое поведение, при нарушении норм и правил поведения испытывает 

чувство вины и стыда, стремится исправиться. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Поведение определяет 

правилами повседневной жизнедеятельности, действуя в привычных ситуациях; моральные 

нормы формулирует слишком обобщенно или слишком конкретно, может их нарушать в 

реальной ситуации, однако позитивно реагирует на замечания взрослого, старается 

исправиться, испытывает дискомфорт при нарушении норм и правил, хотя не может четко 

определить свое состояние и его подлинные причины; последствия нарушения норм и правил 

осознает и объясняет, ссылаясь на имеющийся опыт и соответствующую оценку взрослым 

поведения; чаще старается себя вести социально одобряемым образом. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Поведение зависит не 

столько от норм и правил, сколько от непосредственных желаний; нормы и правила 

обобщенно не называет и развернуто не объясняет, дифференцируя только как «хорошо», 

«плохо»; нормы и правила выполняются достаточно успешно при их совпадении с желаниями 

и потребностями ребенка, в иных случаях требуется в их выполнении помощь взрослого; при 

нарушении норм и правил не испытывает выраженного дискомфорта; понимает те 

последствия нарушений; не стремится себя вести социально одобряемым образом. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Моральные нормы и 

правила не являются действенными регуляторами поведения, действует спонтанно, 

ситуативно может выполнять некоторые простые нормы и правила, но в том случае, если они 

продиктованы текущей ситуацией, нормы и правила поведения четко не осознает, не 

испытывает дискомфорта при их нарушении не стремится себя вести социально одобряемым 

образом. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Наряду с внеситуативно-

познавательной формой общения начинает проявлять внеситуативно-личностную форму: 

становится все более актуальной потребность в понимании, ищет компромиссы со взрослым, 

начинает в общении усваивать знания непрямым путем (из рассказов взрослого, книг), все 
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больше интересуется проблемами социального характера и обсуждает их (например, ведет 

разговоры на личные темы), задает соответствующие вопросы; выполняет правила, 

задаваемые взрослым в общении, использует в общении развернутую речь. Внеситуативно-

деловая форма общения со сверстниками: проявляет потребность в сотрудничестве с другими 

детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие цели, понимает и учитывает 

интересы и особенности других детей, использует развернутую речь. 

Принимает участие в групповой беседе; передает содержание диалога в инициативных 

репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реплики-

побуждения, в том числе побуждения к совместной деятельности; побуждает партнера к 

совместной деятельности, поддерживает общую тему разговора; говорит спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; нормы речевого этикета, как правило, не нарушает. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Знает и, как правило, 

выполняет правила культуры общения, в ряде случаев нуждается в напоминании взрослого, не 

все правила и их необходимость четко осознает; обычно вежлив при выражении просьбы, 

благодарит за помощь и содействие; использует правила культуры общения в совместной со 

взрослыми и сверстниками деятельности, хотя может их нарушать, подчиняясь своим 

потребностям, желаниям; согласовывает свои действия и действия партнеров, не всегда 

продуктивно договаривается, прибегает к помощи взрослого; не всегда адекватно оценивает 

выполнение правил культуры общения другими людьми, развернуто не мотивирует оценку; не 

всегда относит знакомые правила общения к своей деятельности и поведению, оценка своих 

поступков не всегда адекватна, но при разъяснении взрослого оценивает себя более 

объективно, однако не всегда самостоятельно меняет свое социально неодобряемое поведение. 

Внеситуативно-познавательная форма общения: проявляет как ведущую потребность в 

познании посредством общения, взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о 

предметах и явлениях физического мира, задает вопросы о мире природы, использует в 

общении развернутую речь, пытается объективировать свой опыт, который значит больше, 

чем мнение взрослого. Ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет 

потребность в общих действиях, сильные конкурентные мотивы, сверстник интересен как 

участник игр и как средство самоутверждения, использует ситуативную речь. 

Откликается на высказывания партнеров по общению, принимает участие в групповом 

разговоре, внимательно слушает, высказывается по предложению взрослого, соблюдает 

очередность в разговоре, выслушивает собеседника не перебивая, но понимает и принимает не 

все инициативные обращения; передает содержание диалога в инициативных репликах, 

используя реплики-реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реплики-побуждения, хотя 

реплики недостаточно разнообразны; не всегда может поддержать общую тему разговора; 

чаще говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; нормы речевого этикета 

нарушает редко. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Знает основные правила 

культуры общения, но не всегда выполняет, правила недостаточно осознаны, не может четко 

определить необходимость их выполнения; нередко нарушает правила, подчиняясь своим 

потребностям, желаниям; не согласовывает свои действия и действия партнеров, нуждается в 

контроле со стороны взрослого; затрудняется в объективной самооценке и оценке выполнения 

правил культуры общения другими людьми, самооценку и оценку не мотивирует; несмотря на 

оценку взрослого, не меняет свое социально неодобряемое поведение. 

Использует преимущественно ситуативно-деловую форму общения со взрослым: 

проявляет как ведущую потребность в сотрудничестве со взрослым и совместной 

деятельности, претендует на самостоятельное выполнение предметных действий, настаивает 

на своем варианте поведения, использует ситуативную речь с обилием междометий, обрывков 

предложений, наряду с речевыми средствами использует часто в качестве ведущих 

предметные средства: жесты, позы, действия. Эмоционально-практическая форма общения со 

сверстниками: проявляет потребность в эмоциональных контактах со сверстником, характерна 

подражательность, конфликты происходят в основном из-за игрушек, действия 
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подражательны, общение проявляется как веселая беготня, крики, прыжки и т. п. 

Не стремится поддерживать общую тему разговора; редко использует инициативные 

реплики, их арсенал однообразен; в диалоге реализует главным образом стремление 

высказаться, а не выслушать или пассивно выслушивает высказывания других, не проявляя 

инициативы, но реагируя в поведении и деятельности на содержание сказанного; нарушает 

нормы речевого этикета, хотя знает основные из них; с помощью взрослого использует 

стереотипные формы речевого этикета; часто проявляет неуважение и невнимание к 

собеседнику. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Знает отдельные правила 

культуры общения, но не всегда выполняет, правила недостаточно осознанны, не может 

определить необходимость их выполнения; нередко нарушает правила, подчиняясь своим 

потребностям, желаниям; не согласовывает свои действия и действия партнеров, нуждается в 

контроле со стороны взрослого; не дает самооценки выполнения правил культуры общения; не 

может оценить выполнение правил другими людьми или оценивает недифференцированно и 

немотивированно; несмотря на оценку взрослого, не меняет свое социально неодобряемое 

поведение или меняет формально. 

Использует преимущественно ситуативно-личностную форму общения со взрослым: 

проявляет как ведущую потребность в доброжелательном внимании, постоянно нуждается в 

непосредственно-эмоциональных, в том числе тактильных, контактах; использует как ведущие 

экспрессивно-мимические средства: улыбку, взгляд, прикосновения и пр. Речь не развернута, 

фрагментарна. Потребности в общении со сверстниками явно не проявляет, сверстника 

рассматривает не как субъект, а как предмет, не адресует ему личностные действия, 

воздействует с помощью предметных действий. 

По своей инициативе редко вступает в диалог; не всегда откликается на высказывания 

партнеров по общению, не умеет принимать участие в групповом разговоре, неадекватно 

понимает ряд инициативных обращений; не соблюдает норм речевого этикета. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно действует 

в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, уверен, четко соблюдает 

необходимую последовательность действий, организует свое рабочее место, убирает за собой. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; не мыслит себя вне 

группы, высказывает предложения при выборе видов деятельности, решении иных важных для 

жизни детей группы вопросов, например, подготовки к празднику. Участвует в подготовке 

праздников в учреждении и дома. Свободно ориентируется в помещениях учреждения. 

Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает взрослого для 

содействия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно, не пытается 

переложить на взрослого усилия по решению проблемы. 

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели 

разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными нуждами; сам ставит 

и принимает от взрослого цели достаточно отдаленные; развернуто отражает цели в речи; им 

подчиняется успешно, длительно согласует с целью свою активность; развернуто планирует 

этапы и условия ее достижения; создает условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявляет элементы прогнозирования. 

Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; цель деятельности удерживает без помощи 

взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели; понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, 

стараться, работать, сосредоточиваться и пр.) для получения качественного результата. 
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Соподчинение мотивов возникает часто; протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов 

рассудительное, ситуацию борьбы мотивов обсуждает, завершается соподчинением мотивов, 

принимается осознанное решение: борьба мотивов чаще завершается в пользу общественного 

мотива; находит компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; в 

процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется; роль взрослого 

необходима в особо трудных случаях, когда значимость разных мотивов равнозначна. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно, 

последовательно действует в повседневной жизни и привычной обстановке; в ситуации 

постановки новой задачи или в том случае, когда процесс достижения результата 

недостаточно ясен и неочевиден, уровень самостоятельности снижается. С интересом 

относится к тому, что происходит в детской группе, задает вопросы о предполагаемых 

событиях (содержании предстоящего занятия, ожидаемой игре), испытывает удовлетворение 

от общей с другими детьми деятельности, стремится деятельно участвовать в жизни группы, 

высказывает свои предложения, но они могут быть нереалистичны, без учета специфики 

взаимодействия детей друг с другом или с воспитателем в условиях детского сада. Обращается 

за помощью в ситуации реальных затруднений, но устраняется от решения проблемы, адресуя 

эту задачу взрослому. 

Цели ставит в некоторых видах деятельности, обычно привлекательных и связанных с 

предметно-практическими ситуациями; кратко и свернуто отражает цели в речи; цели 

касаются в основном интересов самого ребенка, но выходят за пределы его непосредственных 

нужд; цели связаны с близкой перспективой; планирует основные этапы достижения цели в 

обобщенном виде; понимает необходимость ряда стандартных условий для достижения цели; 

создает некоторые стандартные условия для достижения цели, нуждаясь в руководстве 

взрослого. 

Волевое усилие проявляет достаточно часто, может противостоять отвлечениям в 

интересной, увлекательной деятельности, способен к волевому усилию в присутствии 

взрослого; в ситуации трудностей и помех ищет «обходные пути», необходимость волевых 

усилий понимает, но затрудняется четко объяснить. 

Соподчинение мотивов возникает достаточно часто, но общественные мотивы не всегда 

побеждают личные; борьба мотивов протекает как процесс метаний, поиска более 

подходящего для себя решения, завершается соподчинением мотивов, но остаются сомнения в 

правильности принятого решения; роль взрослого в ситуации борьбы мотивов «помогающая»: 

на этапе выполнения задачи взрослый вынужден усиливать действие общественных мотивов, 

то есть дополнительно мотивировать ребенка, обращаясь к сказочным образам, моральным 

нормам, чувству привязанности, личному опыту и пр. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельность 

проявляет эпизодически, в определенных ситуациях, часто неконструктивно; действуя сам, 

может нарушать требуемую последовательность действий; при самостоятельном выполнении 

качество результата деятельности снижается. Откликается на предложения взрослого в 

отношении участия в мероприятиях, происходящих в группе; не проявляет инициативы или 

проявляет редко, не проявляет явного интереса у образовательному процессу или проявляет 

неустойчивый интерес). Обращается за помощью в тех ситуациях, когда сам может решить 

проблему. А там, где действительно требуется помощь взрослого, часто отказывается или 

демонстрирует зависимое от взрослого поведение. 

Сам ставит цели, но сугубо утилитарные, чаще цели определяются взрослым или 

ситуацией, в которую включен ребенок; цели связаны с ближайшей перспективой; нуждается 

помощи взрослого на этапе планирования, называет условия, но не всегда важные для 

достижения цели, условия создает вместе со взрослым, цели называет при вспомогательных 

вопросах. 

Волевое усилие проявляет иногда, оно кратковременно; легко отвлекается, цель в 

ситуации трудностей и помех удерживает с помощью взрослого, через некоторое время меняет 
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цель на более привлекательную, необходимость волевого усилия четко не понимает. 

Соподчинение мотивов возникает редко; борьба мотивов протекает бурно, с 

аффективными реакциями; завершается соподчинением личных мотивов общественным с 

помощью взрослого, роль которого в данном процессе «определяющая», решения в пользу 

личного или общественного мотива зависят от ситуации, соподчинение мотивов нарушается 

ребенком в процессе выполнения деятельности: он начинает действовать под влиянием 

общественных мотивов. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Несамостоятелен, зависим 

от взрослого, требование взрослого действовать самостоятельно может вызвать скрытый или 

открытый протест, негативные переживания. Не стремится участвовать в образовательном 

процессе вместе с другими детьми, предпочитает индивидуальные формы взаимодействия со 

взрослым, которые могут стать единственной возможностью вызвать активность ребенка в 

образовательном процессе. 

Не привлекает взрослого к содействию, может настаивать на самостоятельности даже в 

ситуации непродуктивной деятельности, отказывается от сотрудничества со взрослым, 

нередко аффективно. 

Цели отражают непосредственные спонтанные побуждения ребенка; цели связаны с 

ситуацией, в которую он включен, диктуются обстановкой, условиями деятельности; 

затрудняется в вербализации своих целей или целей, поставленных взрослым, даже при 

помощи взрослого, не может инициировать содержание деятельности, планировать 

достижение цели и организовывать условия деятельности без помощи взрослого не может. 

Волевого усилия, как правило, не проявляет; не может удерживать цель деятельности, 

меняет цель сразу на псевдоигровую, если задание требует волевого усилия; взрослый может 

повлиять на поддержание волевого усилия лишь кратковременно; не понимает сущности 

волевого усилия (зачем стараться?). 

Борьба мотивов не проявляется, соподчинения мотивов не возникает или возникает 

случайно, ребенок решает проблему сразу в пользу более привлекательного мотива, личные и 

общественные мотивы в ситуации, когда взрослый требует отдать приоритет общественным 

мотивам, приходят в открытый конфликт; личные мотивы доминируют. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, 

интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство прекрасного), понимает и объясняет 

причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на 

свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого. Адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния других людей, замечает нюансы переживаний и 

отражает в развернутой речи; сопереживает и стремится содействовать, пытается понять 

причины эмоциональных состояний, стремится радовать других, быть полезным. 

Учитывает в деятельности и общении эмоции других людей, понимает важность эмпатии, 

инициирует их поддержку, помощь. 

Доброжелателен, неконфликтен; умеет самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; умеет договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; проявляет уважение и внимание к собеседнику, обосновывает свое 

согласие и несогласие с действиями партнера. 
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Вступает в продуктивное игровое общение, используя речь, мимику, жесты, вежливо 

выражает просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласовывает ним действия, с 

помощью взрослого распределяет роли, уступает. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет общие 

представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, 

грусть, стыд, чувство прекрасного); затрудняется в самостоятельном объяснении причин их 

возникновения и приемов преодоления отрицательных переживаний; отвечая на вопросы 

взрослого, приводит в качестве объяснения отдельные, не всегда существенные или 

утилитарные факты. Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, кратко 

отражает состояния в речи, не замечает нюансы переживаний; сопереживает и стремится 

содействовать, но нередко без учета интересов другого и реальной ситуации; не пытается 

самостоятельно понять причины эмоциональных состояний других людей. Может учитывать в 

деятельности и общении эмоции других людей, инициировать их поддержку, помощь, если 

такие действия не противоречат его собственным интересам. В игре осознает необходимость 

соблюдения правил и выполняет их, но нуждается в помощи взрослого; может нарушать 

правила при преобладании сильно выраженных собственных предпочтений и интересов; 

испытывает трудности в распределении ролей. 

Доброжелателен, но в конфликтных ситуациях чаще прибегает к помощи взрослого; 

пытается договариваться, но не всегда продуктивно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет общие 

представления об основных эмоциях (радость, страх, гнев); не может объяснить причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний или объясняет неверно. 

Реагирует на эмоциональные состояния других людей, но недостаточно четко 

дифференцирует эти состояния, затрудняется в их точном речевом отражении; как правило, 

выделяет базовые эмоции: радость, страх, гнев; сопереживание поверхностное, 

«бездеятельное», оказывает содействие по побуждению взрослого, чаще действуя формально, 

не понимает причин эмоциональных переживаний других людей. 

Ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей с помощью взрослого, 

не инициирует их поддержку, помощь, но может оказывать по предложению или вместе со 

взрослым. 

Нередко проявляет агрессивные вспышки или безразличие к содержанию и характеру 

общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегает к помощи 

взрослого, или применяет неконструктивные способы; не умеет договариваться. 

В игре часто нарушает правила; не умеет распределять роли даже с помощью взрослого, 

настаивает на своем, не ориентируется на интересы других детей; избегает участие в 

подготовке игр. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не имеет осознанных 

представлений об эмоциях. Не понимает эмоциональных состояний других людей, отзывается 

лишь на те из них, которые актуальны в данный момент для самого ребенка, не стремится 

содействовать и может отказываться от данного действия, побуждаемого взрослым. 

Не ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей, на предложения 

взрослого оказать содействие, помощь чаще отказывается или действует формально. 

Часто проявляет агрессивные вспышки или безразличие к содержанию и характеру 

общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегает к помощи 

взрослого или разрешает неконструктивными способами; не умеет продуктивно 

договариваться; не изменяет стиля общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации; форм речевого этикета не использует или использует редко небольшое их 

количество при напоминании взрослого; игнорирует потребности партнеров по общению. 

Нарушает правила в коллективных играх; предпочитает одиночные игры, если и входит в 

игровые объединения, то не ориентируется на интересы других детей. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. С удовольствием 

посещает детский сад, с интересом участвует во всех мероприятиях группы, откликается на 

предложения взрослого взаимодействовать, проявляет инициативу, с удовольствием участвует 

в групповых формах детской деятельности. Испытывает устойчивую привязанность к членам 

своей семьи, учитывает их желания и потребности (мама устала, брату надо делать уроки и 

пр.), стремится к совместным делам, разделяет заботы, сопереживает, стремится порадовать; 

спокойно расстается в процессе прихода в детский сад и приветливо встречает. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Положительно относится 

к посещению детского сада, обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, 

откликается на предложения взрослого взаимодействовать, но редко проявляет инициативу 

или не проявляет; участвует в групповых формах детской деятельности. Испытывает 

устойчивую привязанность к членам своей семьи, проявляющуюся в стремлении быть рядом, 

что-то вместе делать, но ориентируется на свои желания и потребности, сопереживает, но не 

всегда стремится содействовать; в ряде случаев проявляет эмоциональную 

неуравновешенность во взаимоотношениях с близкими. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Явно не протестует против 

пребывания в детской группе; в целом положительно относится к посещению детского сада, 

хотя эпизодически могут проявляться протестные реакции, участвует с желанием не во всех в 

мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, не 

проявляет инициативы или проявляет редко, предпочитает индивидуальные формы 

взаимодействия со взрослым. 

Проявляет избирательную привязанность к членам своей семьи, остальных может 

игнорировать; в совместных делах редко испытывает сопереживание, не стремится 

содействовать; часто проявляет эмоциональную неуравновешенность во взаимоотношениях с 

близкими. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Активно или пассивно 

протестует против пребывания в детской группе; негативно или неустойчиво положительно 

относится к посещению детского сада, не стремится участвовать в мероприятиях группы; не 

всегда откликается на предложения взрослого взаимодействовать, даже в индивидуальной 

деятельности; не проявляет инициативы во взаимодействии. Проявляет аффективную 

привязанность к одному из членов семьи, остальных игнорирует, не выполняет требований, 

проявляет негативизм; не стремится участвовать в совместных делах, отказывается, не умеет 

сопереживать, не стремится содействовать; часто проявляет эмоциональную 

неуравновешенность во взаимоотношениях с близкими. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет устойчивый 

интерес к разным видам труда, понимает и объясняет социальный смысл труда, его 

общественные мотивы; проявляет инициативу, замечает нарушения чистоты и порядка; 

проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда; хочет быть полезным 

другим людям. Стремится рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в 

самостоятельной деятельности, испытывая яркие положительные эмоции. С удовольствием 

активно импровизирует в игре, пении, музыкально-ритмических движениях. Имеет 

предпочтения в творческих видах деятельности. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет эпизодический 

интерес к труду, замечает нарушения чистоты и порядка, понимает и кратко объясняет 

социальный смысл труда, не всегда проявляет бережное отношение к результатам своего и 
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чужого труда. Стремится рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в 

самостоятельной деятельности. Проявляет элементы импровизации в игре, пении, музыкально-

ритмических движениях. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет интереса к 

труду, но ситуативно откликается на побуждения взрослого; не замечает нарушения чистоты и 

порядка; не проявляет бережного отношения к результатам своего и чужого труда, но 

понимает установки взрослого поддерживать чистоту. Не выделяет социальные аспекты труда. 

Не стремится рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации. Не проявляет элементов 

импровизации в игре, пении, музыкально-ритмических движениях. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет интереса к 

труду; не замечает нарушения чистоты и порядка. Не выделяет социальные аспекты труда. Не 

стремится, а нередко и отказывается рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации. Не 

проявляет элементов импровизации в игре, пении, музыкально-ритмических движениях. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, 

действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, 

родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой фразе, подкрепляя 

слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражает свои потребности 

в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой практический опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по 

некоторым аспектам представления могут быть неосознанными или отсутствовать); 

затрудняется в адекватном выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, 

протестным поведением; не отражает своего практического опыта. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет о 

своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не отражает 

своего практического опыта. Представления неверные, малоинформативные или не 

сформированы, свой опыт не отражает. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет разнообразные 

познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и своему 

внутреннему миру), при восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный 

характер, отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире; 

внимательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно 

проявляет познавательные интересы к миру физических явлений. Вопросы имеют причинно-

следственный характер, сочетаются с уточняющими вопросами; ответы выслушивает с 

интересом, выдвигает свои версии ответов, может настаивать на них, ориентируясь на 

собственный опыт или житейские представления. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявления 

познавательных интересов неустойчивые, преобладают предметно-ориентированные, 

утилитарные интересы (интересы обладания предметами или удовлетворения своих 

утилитарных нужд). Задает вопросы, преимущественно отражающие обыденные, обиходные 

связи и отношения; может не проявлять интереса к ответам; настаивает на своих версиях 

ответов, нередко противореча очевидным фактам). 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Познавательные интересы 

не оформлены, не дифференцированы; реагирует на новизну, но когда новизна восприятия 

проходит, теряет интерес к происходящему, быстро пресыщается. Задает вопросы редко; в 

вопросах отражает то, что воспринимает непосредственно, в данный момент, удовлетворяется 

кратким констатирующим ответом; может не соглашаться с ответом, противореча очевидным 

фактам. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Систематически 

применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, при этом действует, 

определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые 

и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества; применяет обследовательские 

действия для выявления свойств и качеств предметов, использует движения рук по предмету 

для его обследования, а также глазомер; в деятельности выделяется звено ориентировки. 

Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и пытается 

самостоятельно их разрешить, в исключительных случаях прибегает к помощи взрослого, 

например, при недостатке информации описывает объекты с использованием карт-моделей, 

классифицирует объекты по их свойствам, качествам и назначению, сравнивает объекты по 

нескольким критериям: по функции, свойствам, качествам, происхождению, объясняет 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и 

функций предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделяет существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений; определяет технологическую цепочку создания 

некоторых предметов; самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи и 

объясняет их, более сложные - с помощью взрослого; использует систему перцептивных 

действий в соответствии с выделяемыми признаками объектов. Преобразует способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это как своеобразное 

экспериментирование. 

Проявляет исследовательское поведение, систематически стремится самостоятельно 

установить причинно-следственные связи, получить новые знания об интересующем объекте. 
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Любит экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; стремится 

самостоятельно экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы; 

способен к мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Принимает 

заинтересованное участие в экспериментировании, организованном взрослым; стремится 

экспериментировать сам, но нуждается в помощи взрослого; в речи отражает ход и результат 

экспериментирования, задает вопросы. Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым, в 

отношении собственной деятельности; испытывает затруднения в применении знаний и 

способов деятельности. 

Замечает некоторые несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

попытки их самостоятельного разрешения наблюдаются нечасто, как правило, прибегает к 

помощи взрослого; выделяет существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений, 

устанавливает простые причинно-следственные связи с помощью взрослого, объясняет 

знакомые причинно-следственные связи; использует знакомые перцептивные действия, для 

приведения их в соответствие с выделяемыми признаками объектов нуждается в помощи 

взрослого. При необходимости преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости 

от ситуации, ориентируется на помощь взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) применяет с помощью 

взрослого. 

С помощью взрослого замечает некоторые несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, попытки их самостоятельного разрешения не наблюдаются или 

наблюдаются очень редко, помощь взрослого в разрешении проблем принимает не всегда; с 

помощью выделяет существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений и 

устанавливает некоторые причинно-следственные связи, затрудняется в их объяснении; 

использует отдельные знакомые перцептивные действия, для приведения их в соответствие с 

выделяемыми признаками объектов нуждается в помощи взрослого. С определяющей 

помощью взрослого преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Принимает участие в экспериментах, организованных взрослым, но активность не 

проявляет. В речи отражает эмоции, возникающие в процессе экспериментирования, иногда 

задает уточняющие вопросы, сам экспериментирование не организует. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не применяет 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), помощь взрослого существенно на данный процесс не влияет. 

Не чувствителен к противоречиям, не принимает помощи взрослого в их разрешении; 

затрудняется в выделении существенных признаков, лежащих в основе родовых обобщений, в 

установлении причинно-следственных связей; перцептивные действия не сформированы, или 

использует отдельные простые мало дифференцированые перцептивные действия. 

Не преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, помощь 

взрослого существенно не влияет на данный процесс. 

Не принимает задачу на экспериментирование, отказывается участвовать, 

интеллектуально пассивен. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Замысел развернуто 

формулирует до начала деятельности, совершенствует его в процессе изображения, отбирает 

средства в соответствии с замыслом, воплощает его в соответствии с содержанием 
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запланированного. Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и 

реализует замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют общественный 

характер или строятся по мотивам литературных или иных сказочных образов; объединяет 

разные сюжеты в единый ход игры; роли, ролевое взаимодействие, содержание игры 

разнообразны; речь занимает значительное место в игре; игровые действия осуществляет с 

разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители; реальные действия и 

предметы заменяет словом - «играет в уме»; осознает необходимость соблюдения правил и 

выполняет их. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Замысел кратко 

формулирует до начала деятельности (указывает, что будет делать, но затрудняется 

содержательно ответить, как будет делать), отбирает некоторые средства в соответствии с 

замыслом, результат в целом соответствует замыслу. Замыслы в игре достаточно устойчивы, 

проявляет творчество в игре; сюжеты имеют как бытовой, так и общественный характер, при 

их построении использует некоторые сказочные образы; роли, ролевое взаимодействие, 

содержание игры недостаточно разнообразны; речь используется в игре; игровые действия 

осуществляет с разнообразными предметами, использует предметы-заместители; реальные 

действия и предметы может заменять словом; осознает необходимость соблюдения правил и, 

как правило, выполняет их. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий . Принимает замысел от 

взрослого, но при затруднениях его меняет. Замысел не формулирует до начала деятельности, 

кратко называет в процессе ее выполнения или после получения результата. Выбирает 

средства безотносительно замысла, результат может не соответствовать замыслу. Замыслы в 

игре недостаточно устойчивы, игровые проявления стереотипны; замыслы не всегда 

возникают до начала игры, как правило, не обсуждаются с другими детьми; сюжеты имеют 

преимущественно бытовой характер, при их построении использует некоторые сказочные 

образы; роли, ролевое взаимодействие, содержание игры однообразны; речь используется как 

вспомогательное игровое средство; игровые действия осуществляет с предметами, редко 

использует предметы-заместители; реальные действия и предметы редко заменяет словом. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не принимает замысла от 

взрослого, средства деятельности, результат, как правило, с замыслом не соотносятся. 

Замыслы в игре неустойчивы, игровые проявления стереотипны; замыслы возникают в 

процессе игры, а не до ее начала; сюжеты однообразны, имеют преимущественно бытовой 

характер; роли, ролевое взаимодействие, содержание игры однообразны; речь не занимает 

важного места в игре; игровые действия осуществляет с предметами, редко использует 

предметы-заместители; реальные действия и предметы не заменяет словом. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, 

действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, 

родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой фразе, подкрепляя 

слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражает свои потребности 

в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой практический опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 
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взрослого или не отражает. 

Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по некоторым аспектам 

представления могут быть неосознанными или отсутствовать); затрудняется в адекватном 

выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, протестным поведением; не 

отражает своего практического опыта. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет о 

своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не отражает 

своего практического опыта. Представления неверные, малоинформативные или не 

сформированы, свой опыт не отражает в речи. 

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные; отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, 

малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает в речи. 

6. Формирование 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, о многообразии стран и 

народов мира (содержание представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные; отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, 

малоинформативные или не сформированы, свой опыт не отражает. 

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 
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недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные; отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, 

малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает в речи. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Устанавливает 

продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми людьми, выражая содержание общения разнообразными способами; понимает 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагирует, передает содержание 

диалога в инициативных репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, реплики-

сообщения, реплики-побуждения, в том числе побуждения к совместной деятельности; 

вступает в речевое общение разными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях, задает вопросы, побуждает партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно использует вербальные и невербальные средства в разных ситуациях 

общения. Самостоятельно использует вежливые слова, адекватно ситуациям общения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Устанавливает 

продуктивные контакты со знакомыми взрослыми и сверстниками с помощью речевых и 

неречевых средств общения, затрудняется в общении с незнакомыми людьми; недостаточно 

четко дифференцирует вербальные средства в соответствии с разными ситуациями общения. 

Использует вежливые слова, в ряде ситуаций нуждается в напоминании взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает затруднения в 

выборе адекватных средств общения в соответствии с особенностями партнеров по общению и 

ситуации общения, наиболее успешно общается в привычной обстановке. Использует 

вежливые слова по напоминанию взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не умеет выбирать 

адекватные речевые средства общения в соответствии с особенностями партнеров по общению 

и ситуации общения, в общении стереотипно использует небольшой арсенал вербальных и 

невербальных средств, наиболее успешно общается в привычной обстановке. Не использует 

вежливых слов, отказывается употреблять их и при напоминании взрослого. 

2. Обогащение активного словаря. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Лексические средства 

разнообразны, использует все части речи, синонимы, антонимы. Употребляет слова, 

обозначающие все части речи. Свободно использует обобщающие слова, группируя предметы 

по родовидовым признакам. За счет развития смысловой стороны речи начинает употреблять 

синонимы, антонимы. Выбирает наиболее точную, подходящую к ситуации лексику. 

Употребляет слова в разных значениях. Активно использует слова, обозначающие 
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абстрактные категории. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Лексические средства 

разнообразны, но не использует или использует редко синонимы, антонимы. Употребляет 

слова, обозначающие все части речи. Свободно используют обобщающие слова, группируя 

предметы по родовидовым признакам. Начинает использовать слова, обозначающие 

абстрактные категории. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Преобладают в речи 

существительные и глаголы. Называет отдельные признаки и свойства предметов. Использует 

преимущественно слова, обозначающие конкретные объекты. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Преобладают в речи 

существительные и глаголы. Употребляет их зачастую неточно. Испытывает затруднения в 

назывании признаков, свойств предметов. Использует слова, обозначающие конкретные 

объекты. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно отбирает и 

использует лексические и грамматические средства. Согласовывает существительные и 

числительные два-пять. Образовывает существительные в единственном и множественном 

числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы, названия детенышей животных. 

Правильно употребляет предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, под, с, со, над, 

за, перед, около. Устанавливает и отражает в речи причинно-следственные связи, обобщает, 

анализирует и систематизирует. Согласует прилагательное с существительным в роде, числе, 

правильно употребляет существительные единственного и множественного числа в 

родительном падеже. Активно употребляет сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения. При рассказывании по серии картинок соединяет части в единое целое, 

композиция рассказов выдержана. Самостоятельно составляет предложения разных типов. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Образовывает 

существительные в единственном и множественном числе, используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы с помощью взрослого. Допускает немногочисленные ошибки в 

выборе лексических и грамматических средств, в употреблении предлогов. С помощью 

взрослого, а в ряде случаев самостоятельно, устанавливает и отражает в речи причинно-

следственные связи, обобщает, анализирует и систематизирует. Согласует прилагательное с 

существительным в роде, числе, правильно употребляет существительные единственного и 

множественного числа в родительном падеже. Допускает немногочисленные ошибки. 

Использует сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. При рассказывании по 

серии картинок с помощью взрослого соединяет части в единое целое, композиция рассказов 

может быть не выдержана. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Допускает многочисленные 

ошибки в выборе лексических и грамматических средств. Допускает много ошибок в 

использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов. Испытывает затруднения, несмотря 

на помощь взрослого, в установлении и вербализации причинно-следственных связей, 

обобщении, анализе и систематизации. Допускает многочисленные ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, употреблении существительных 

единственного и множественного числа в родительном падеже, в употреблении предлогов. С 

помощью взрослого может составить сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

Затрудняется в рассказывании по серии картинок. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Допускает 

многочисленные ошибки в выборе лексических и грамматических средств. Не может 

установить и вербализировать причинно-следственные связи, обобщить, проанализировать и 
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систематизировать, составить сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

Допускает многочисленные ошибки в согласовании прилагательных с существительными 

в роде, числе, употреблении существительных единственного и множественного числа в 

родительном падеже. Неверно употребляет большинство предлогов. Не может составить 

связный рассказ по серии картинок. 

4. Развитие речевого творчества. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет активность в 

словотворчестве, словоизменении и словообразовании, задает много поисковых вопросов, 

направленных на осмысление речи как деятельности, а также на слово как понятие, на 

понимание значений слов. Придумывает рифмы, «играет» рифмами. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. По предложению 

взрослого может изменить слово, образовать слово. Проявляет словотворчество. Вместе со 

взрослым может придумать рифмы. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. С помощью взрослого 

может изменить слово, образовать слово, допускает ошибки. Словотворчество не проявляет. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает существенные 

трудности в изменении слов, образовании слов, даже действуя с помощью взрослого, 

допускает много ошибок. Словотворчество не проявляет. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Отчетливо произносит 

звуки, речь отчетлива. Использует разнообразные средства интонационной выразительности, в 

том числе выражая эмоции. Регулирует громкость голоса и темп речи в разных 

обстоятельствах. Активно использует повествовательную, вопросительную и 

восклицательную интонацию. Замечает в речи сверстников и взрослых ошибки в 

произношении, стремится их исправить. При рассказывании, пересказе интонационно 

передает особенности персонажей, эмоциональную оценку событий. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Отчетливо произносит 

большинство звуков, речь отчетлива. Использует некоторые средства интонационной 

выразительности. Регулирует громкость голоса и темп речи по предложению взрослого, 

иногда самостоятельно. Использует в некоторых ситуациях повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонацию. Замечает в речи сверстников и взрослых 

ошибки в произношении. При рассказывании, пересказе интонационно передает отдельные 

особенности персонажей, эмоциональную оценку событий. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Речь часто непонятна, 

нарушено произношение более 2-3 согласных звуков. По предложению взрослого и с его 

помощью использует некоторые средства интонационной выразительности. Регулирует 

громкость голоса и темп речи, подражая взрослому. Повторяет за взрослым 

повествовательную, вопросительную и восклицательную интонацию. Интонационно не 

передает эмоциональную оценку событий или особенности персонажей. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Речь часто непонятна, 

нарушено большинство согласных звуков. Речь невыразительна. Затрудняется в повторении за 

взрослым разной интонации, регуляции громкости и силы голоса. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Хорошо понимает 

прочитанное, развернуто отвечает на вопросы по содержанию. Пересказывает индивидуально 

и коллективно. Обращает внимание на средства авторской выразительности. Знает и с 

удовольствием подробно воспроизводит стихи, сказки, рассказы, знает их названия и авторов; 

знает основные жанры и их признаки, композицию. Понимает значение иллюстраций, 

соотносит их с определенными отрывками текста. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Хорошо понимает 

прочитанное, кратко отвечает на вопросы по содержанию. Пересказывает индивидуально и 

коллективно. С помощью взрослого выделяет средства авторской выразительности. Знает и по 

просьбе взрослого воспроизводит несколько стихов, сказок, рассказов, знает их названия и 

авторов; знает основные жанры и их отдельные признаки. Понимает значение иллюстраций, 

соотносит их с определенными отрывками текста. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Понимает общий контекст 

прочитанного, с помощью взрослого отвечает на некоторые вопросы по содержанию 

констатирующего характера. Кратко пересказывает вместе со взрослым. Воспроизводит 

некоторые эпизоды немногочисленных текстов, не знает их названия и авторов, основные 

жанры. Невнимателен к иллюстрациям. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Понимает общий контекст 

прочитанного, затрудняется ответить на простые вопросы по тексту. Затрудняется в пересказе. 

Воспроизводит некоторые эпизоды немногочисленных текстов, не знает их названия и 

авторов, основные жанры. Невнимателен к иллюстрациям. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выделяет первый звук в 

слове, подбирает слова с заданным звуком. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. С помощью взрослого 

выделяет первый звук в слове, подбирает слова с заданным звуком. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Совместно со взрослым 

выделяет первый звук в слове, подбирает слова с заданным звуком. Допускает ошибки. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не принимает задачу 

выделить первый звук в слове, подобрать слова с заданным звуком. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет достаточно 

устойчивые интересы в отношении жанров искусства, природы, рассматривает, задает 

вопросы, анализирует. Стремится к познанию произведений искусства, мира природы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Интересы неустойчивы. 

Рассматривает, анализирует по вопросам взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Интересы ситуативны и 
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подражательны. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействия. Не обращает внимания на 

произведения искусства, явления мира природы. Интересы не выражены. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Эстетически 

воспринимает окружающий мир; ярко, глубоко реагирует на его объекты и явления; 

выразительно отражает образы, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывает о 

своих эстетических переживаниях, дает развернутые эстетические оценки, мотивирует их, 

опираясь на личный опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Эстетически реагирует на 

окружающий мир; использует в передаче образов ограниченный набор речевых и неречевых 

средств, кратко оречевляет свои эстетические переживания; дает краткие эстетические оценки, 

с помощью взрослого использует свой личный опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Окружающий мир вызывает 

ситуативные и кратковременные эстетические переживания, эмоциональное реагирование 

неглубокое; затрудняется в речевом выражении своих переживаний. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Явно не откликается на 

образы окружающего мира; затрудняется передать образы как в речи, так и в и движениях; не 

оречевляет свои переживания. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется Образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, 

малоинформативны или не сформированы, свой опыт не отражает. 

4. Восприятие музыки. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет устойчивый 

интерес к музыкальным произведениям; понимает и развернуто объясняет смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

овладел навыками культуры слушания. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес к 

музыкальным произведениям; с помощью взрослого объясняет смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и некоторые средства его 

воплощения; овладел основными навыками культуры слушания. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет выраженного 

интереса к музыкальным произведениям; даже с помощью взрослого затрудняется в 

объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и 
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средства его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; 

овладел отдельными навыками культуры слушания. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет интереса к 

музыкальным произведениям; даже с помощью взрослого не может объяснить смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; не овладел навыками культуры слушания. 

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно реагирует на 

события, описанные в тексте; дает оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их 

поступков; самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам; различает 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; проникает в сферу переживаний и мыслей героев, объясняет мотивы поступков 

персонажей; использует в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно реагирует на 

события, описанные в тексте; дает оценку персонажам, но мотивирует неразвернуто или не 

мотивирует; с помощью взрослого предлагает варианты содействия персонажам; недостаточно 

четко различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом; иногда 

использует в речи некоторые слова и выражения из прочитанных произведений. Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Затрудняется дать оценку 

персонажей и событий, а если с помощью взрослого дает ее, то не мотивирует; не различает 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей. С помощью взрослого соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом, устанавливает связь основных 

событий. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не может оценить 

персонажей и события. Не может выделить главное, понять причины и следствия. Не 

соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно, ярко, глубоко 

реагирует на произведения; выразительно отражает образы этих произведений, творчески 

используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывает о своих эмоциональных переживаниях; 

замечает и понимает эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимает 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Понимает мотивы поступков персонажей, дает им развернутые и мотивированные 

характеристики. В речи использует слова и выражения из произведений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно реагирует на 

произведения; достаточно выразительно отражает образы этих произведений в речи и 

движениях, но уровень творчества в данном процессе невысокий, преобладают стереотипы; 

использует в передаче образов произведений ограниченный набор речевых и неречевых 



37 

 

средств, понимает некоторые средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций, называя их с помощью взрослого; кратко оречевляет свои 

переживания, они недостаточно осознанны; наблюдается стереотипное эмоциональное 

реагирование. С помощью взрослого понимает мотивы поступков персонажей, дает им 

развернутые и мотивированные характеристики. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Откликается на эмоции, 

отраженные в произведениях, но эмоциональное реагирование неглубокое, затрудняется в 

словесном обозначении переживаний; не понимает средств выразительности, используемых 

авторами произведений для передачи эмоций. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не откликается на эмоции, 

отраженные в произведениях, если и возникают в процессе их восприятия эмоции, то прямо не 

связанные с особенностями образов произведений, с содержанием. Может проявлять 

неадекватные конкретной ситуации переживания, например, смеется, когда персонаж попадает 

в трудную ситуацию. Не может дать персонажам, событиям эмоциональную оценку. 

Затрудняется в передаче образов как в речи, так и в движениях; не понимает средств 

выразительности, используемых авторами произведений для передачи эмоций. 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Передает в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании разнообразные образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений; передает в изображении отличия предметов 

по цвету, форме, величине и иным признакам; изображает основные части и детали предметов, 

передает их своеобразие; передает движения фигур; составляет узоры; расписывает силуэты и 

объемные фигуры; подчиняет изобразительные и выразительные средства замыслу; создает 

замысел до начала деятельности и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные 

и выразительные средства; развернуто обозначает замысел в речи, осуществляет развернутое 

речевое планирование деятельности; пользуется разнообразными приемами изображения, 

нетрадиционными техниками; передает в рисунке настроение; использует композиционные 

возможности; ярко проявляет творчество, развернуто комментирует свои работы; 

рассматривает и эстетически оценивает работы, свои и сверстников. Создает выразительные и 

оригинальные музыкальные образы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Передает в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании образы знакомых предметов, явлений действительности 

и литературных произведений; составляет узоры; расписывает силуэты и объемные фигуры; 

рисует контур предмета простым карандашом; но зачастую не соотносит изобразительные и 

выразительные средства с замыслом, создает замысел до начала деятельности, однако не 

всегда получает результат, соответствующий замыслу; выбирает соответствующие теме 

некоторые выразительные и изобразительные средства; пользуется знакомыми приемами 

создания изображения; затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта, в 

созданных образах преобладают стереотипы; изображения статичны, движение передает в 

речи с использованием комментариев, междометий или звукоподражания; отражает отдельные 

творческие проявления, кратко комментирует готовую работу; рассматривает работы, свои и 

сверстников, но затрудняется в эстетической оценке. В создании выразительных музыкальных 

образов нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет в арсенале несколько 

несложных сюжетов и предметов, которые постоянно изображает в виде графических 

стереотипов; до начала изображения определяет не замысел, а лишь тему в общем виде; 

изобразительные и выразительные средства выбирает спонтанно; пользуется несколькими 

хорошо знакомыми приемами; образы невыразительны, не выражают позицию автора; 

затрудняется в комментировании своих работ, нуждается в наводящих вопросах взрослого; не 
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стремится рассматривать работы, свои и сверстников, но может проявлять эпизодическую 

заинтересованность; затрудняется в эстетической оценке рисунков, но может кратко ответить 

на наводящие вопросы взрослого. Затрудняется в создании выразительных музыкальных 

образов. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Создает стереотипные 

простые изображения; тема определяется в процессе деятельности; изобразительные средства 

выбирает спонтанно; пользуется стереотипными приемами рисования; образы 

невыразительны, не выражают позицию автора; не может прокомментировать свою работу, 

лишь называет отдельные элементы; работы, свои и сверстников, не вызывают интереса; 

эстетическую оценку не дает. Не принимает задачу на создание музыкальных образов или 

проявляет спонтанную активность. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость (содержание упражнения определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точно 

выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполняет, 

но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более качественно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения (содержание движений определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точно 

выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем 

в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более качественно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 
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крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Уверенно, 

координированно, точно, гармонично выполняет движения, как хорошо знакомые, так и 

новые, точно выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения 

(срисовывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, вырезает круги и овалы из 

квадратов и прямоугольников соответственно, копирует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

собирает шестисоставную матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, 

пытается шнуровать обувь), четко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения 

правой и левой рук. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство движений 

выполняет правильно, знакомые движения хорошо координирует; с неточностями выполняет 

прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения; четко выделяет ведущую 

руку, дифференцированы движения правой и левой рук. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство простых 

движений сформированы, но неуверенно выполняет сложные движения, координация 

движений недостаточная; неточно выполняет прицельные движения, многие мелкомоторные 

движения не сформированы, путает правую и левую руку, нечетко выделяет ведущую руку и 

дифференцирует движения правой и левой рук. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не все простые движения 

выполняет качественно, многие сложные движения не освоены, движения 

некоординированные или слабокоординированные; неточно выполняет прицельные движения, 

многие мелкомоторные движения не сформированы, нечетко выделяет ведущую руку и 

дифференцирует движения правой и левой рук. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, но 

нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто 

неправильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

неправильно, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной 

программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Знает подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет правила, нуждается в 

помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила только 
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вместе со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, 

малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает. Подвижные игры не знает 

или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно выполняет 

движения по инструкции и по показу, как хорошо знакомые, так и новые, создает творческое 

сочетание движений; в движениях передает заданный ритм, темп и направление. 

Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от 

движения, целесообразно организует свою двигательную активность, осмысленно относится к 

точности и правильности выполнения движений, осознанно выполняет все виды движений, 

следя за их качеством. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет старание, 

передает заданный ритм, темп и направление, хотя в некоторых ситуациях нуждается в 

помощи взрослого, особенно при освоении новых движений, успешнее действует по показу, 

чем по инструкции; может придумать сочетания несложных движений. 

Потребность в двигательной активности проявляет, но самостоятельно ее не организует, 

она возникает стихийно; не всегда следит за точностью и правильностью движений и не всегда 

самостоятельно контролирует свою двигательную деятельность. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет старания; 

затрудняется в выполнении новых движений по показу и инструкции; в движениях нарушает 

заданный ритм, темп и направление; не контролирует выполнение движений. Потребность в 

двигательной активности ярко не проявляется, однако участвует в двигательной деятельности 

по предложению взрослого или сверстника, хотя интерес к ней сохраняется недолго; не 

контролирует качество своих движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Пассивен или 

расторможен, движения хаотичны, неорганизованны, многие из них нецелесообразны. Не 

стремится научиться выполнять движения лучше или научиться новым движениям, не может 

точно повторить простые движения; не контролирует выполнение движений. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной 

программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие 

представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с 

помощью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о правилах 

нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Пред 

ставления о правилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной 

помощью взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует 

выполнения правил. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания, на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

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

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

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

семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с 

ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности должны быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 
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и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.4. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
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потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, 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--
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коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, 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 и др.), 

- 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 старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, 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. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

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

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

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 детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые 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 детей. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей 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. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей 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 детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, 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 детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); 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. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

самокате, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п. 

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

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей 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 дети 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 детей 

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 дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам 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 
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программы дошкольного образования. 

2.3.2. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей 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, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
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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 детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 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 детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и 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; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей 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: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом 

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

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
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нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно--

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и 

т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

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

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 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» и т.д.. 

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 детей 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 
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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 и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. 

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 и т.п. 

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 и т.д. 

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 педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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 и 

т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 
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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 и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития остей с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 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 

медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей 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 детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей 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 взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей 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, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
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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 дети 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 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 

без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

- 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; 

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

Обучение называнию 1-3хсложных 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); 

- 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 и т.д.); 

- 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 
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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 детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д; 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

- 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 и т.д.). 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); 

- 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; 

- развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
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значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
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значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико --

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- 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); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- 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. 

- 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/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 
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Для детей старшей возрастной группы планируется: 

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

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

2. различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

5. овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

1. правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

3. производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

4. 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 

детей. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

1. пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

2. грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

3. использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

4. соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

6. свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

7. адаптироваться к различным условиям общения; 

8. 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 и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.3.3. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
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Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных 

рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы в старшем возрасте 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 
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логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; 

 ---- //; -/-/ (где / — громкий удар,  ---------  тихий звук); ___ . ; ... _____  ; .. (где  _________  

— длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы в старшем возрасте 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 
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Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
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наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, 

-ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе- лей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 
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четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «За- гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
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затем многослоговых, сначала с ударением на пер- вый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без пред- лога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний гласных с 

согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением 

согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

2.3.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 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. 

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы 

образования 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 др.); 

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

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
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познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

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

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

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 образования 

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: 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

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

мячом и др.); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 
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чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

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

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игров ое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы образования. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования 

зависит не только от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.
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2.3.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Методы Средства Формы Способы 

Социально-коммуникативное развитие 

1 группа методов: 

- формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 
z— 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

1 группа методов: 

- создание у детей практического опытатрудовой 

деятельности. 

- приучение к положительным формам 

общественногоповедения; показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; - организация 

интересной деятельности (общественнополезный 

характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

- средства, специально созданные 

(илизаведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, 

самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов - игровое 

замещениепредметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные дляиных целей и 

используемые в качестве средств 

игры. 

- Средства трудового воспитания: 

ознакомление с трудом взрослых; 

собственная трудовая 

деятельность; художественная 

литература; 

музыка;изобразительное искусство. 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

- поручения(простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (неболее 20 

минут); 

- коллективныйтруд. 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности 

- эмоционально-

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Познавательное развитие 
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- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на 

вопросыдетей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, 

игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразныхсредств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

деятельности (прием предложения и обучения 

способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с 

природой 

- Наглядные: наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам); рассматривание 

картин, демонстрация фильмов. 

- Практические: игра (дидактические игры 

(предметные, настольно- печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры, творческие игры; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные опыты 

- Словесные: рассказ; беседа; чтение 

- прогулка; развивающая 

предметно-пространственная 

среда; 

- непрерываная образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; наглядное 

моделирование 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Способы познавательного 

развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирова ние; 

- проблемные ситуации. 
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Формы работы по развитию элементарных 

математическихпредставлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольныйвозраст); 

- демонстрационные опыты (младший дошкольный 

возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного 

календаря (младший дошкольный возраст) 

- театрализация с математическим содержанием - на 

этапе объяснения или повторения и закрепления 

(средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие при условии свободы 

участия в нем (средняя и старшая группы); 

- занятие с четкими правилами, обязательное для 

всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности 

по истории математики, о прикладных аспектах 

математики (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей 

среде (все возрастные группы 
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Речевое развитие 

Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры). 

Средства развития речи 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи; 

- ООД по другим разделам 

программы. 

Формы речевого развития 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого 

развития 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы музыкального развития 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным,показ движений; 

- словесный: беседы о различныхмузыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен,танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Методы художественно-эстетическогоразвития 

Средства музыкального развития 

-музыкальныеинструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Средства художественно 

эстетического развития (рисование, 

лепка, аппликация)дошкольников 

Формы музыкального 

развития 

- фронтальные 

музыкальные занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

Способы музыкального 

развития 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкальноритмические 

движения; 

- музыкально-

дидактические игры; -игра 

на музыкальных 

инструментах. 

Совместная деятельность, 
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(рисование, лепка, аппликация) дошкольников 

- показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример 

взрослого. 

Практические методы: 

показ, упражнение, объяснение, метод поисковых 

ситуаций, творческие задания. 

- объекты природы иокружающего 

мира, произведения искусства, 

народное декоративноприкладное 

творчество, самостоятельная 

художественная деятельность 

детей. 

игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка на других 

занятиях; 

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальные 

музыкальные занятия 

(творческиезанятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах). 

Формы конструирование по 

модели; 

конструирование по 

образцу; 

конструирование по 

условиям; 

конструирование по теме;; 

каркасное 

конструирование; 

конструирование по 

чертежам и схемам. 

Рисование, лепка по 

модели; Рисование, лепка 

по образцу; Рисование, 

лепка по 

условиям;Рисование, лепка 

по теме 

самостоятельная 

деятельность, НОД, 

художественный труд, 

праздники, развлечения, 

экскурсии,прогулки и т.д. 

Физическое развитие 

1. Наглядный - двигательна я активность, занятия - физкультурные занятия; ЗДоровьесберегающие 



74 

 

 

 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

2. Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3. Практический 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

физкультурой; 

- эколого- природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

- занятия по плаванию; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

- ритмика; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

технологии -представлены 

медико 

профилактическими, 

физкультурно-оздоровите 

льными технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-образовате 

льного процесса. Медико-

профилактически е 

технологии предполагают 

организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, 

организацию и контроль 

питания детей, физическое 

развитие дошкольников, 

закаливание, организацию 

профилактических 

мероприятий, 

организацию обеспечения 

требований СанПиНов, 

организацию 

здоровьесберегающей 

среды. 

Физкультурно-оздоровите 

льные технологии 

представлены развитием 

физических качеств, 

двигательной активности, 

становлением физической 

культуры детей, 

дыхательной 

гимнастикой, массажем и 
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самомассажем, 

профилактикой 

плоскостопия и 

формированием 

правильной осанки, 

воспитанием привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье. Психологическая 

безопасность направлена 

на комфортную 

организацию режимных 

моментов, установление 

оптимального 

двигательного режима, 

правильное распределение 

и использование приемов 

релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно-образова 

тельного процесса 

включает в себя учет 

гигиенических 

требований, создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов, бережное 

отношение к нервной 

системе ребенка, учет 

индивидуальных 

особенностей и инетерсов 

детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, 

создание условий для 
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самореализации, 

ориентацию на зону 

ближайшего развития. 
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2.3.7. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 

образования 

Примерный перечень художественной литературы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась.» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца.» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / 

пересказ К.Д. Ушинского); «Царевналягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные 

истории про зайца по имени Лек», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и 

В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 

снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черемуха», «Береза»; Заходер Б.В. «Моя 

вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька....»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зеленый..» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растет перед дворцом..» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане..», «Уж небо осенью дышало..» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится..»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый 

год»; Фет А.А. «Кот поет, глаза прищуря..», «Мама, глянь-ка из окошка..»; Цветаева М.И. 

«У кроватки»; Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», 

«Жилабыла семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; 

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова 

Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 

память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьезная птица», 

«Карлуха»; Снегирев Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. 

«Косточка», «Котенок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 
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Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поет?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль 

В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конек-горбун ок»; Заходер Б.В. «Серая Звездочка»; 

Катаев В.П. «Цветиксемицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Аленушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А.С. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), «Гадкий утенок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), 

«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слоненке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. 

С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и 

все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. 

Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 

З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (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» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 

и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 
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свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и 

М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» 

(пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), «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»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поет 

зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные 

корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. 

«Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Все наоборот»; Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьева П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовем?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою.», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Черный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьев Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник 

рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. 

«Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев 

А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Сережик»; Раскин 

А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий 

зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки»; 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 твердом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звезды протирали»; Маршак 

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Дремучий медведь»; 

Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк посвоему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Черный С. «Дневник Фокса Микки». 

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. 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); 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); 

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со 

шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 

«Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «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; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

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; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. 

С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинкок», муз. Р. Глиэра; 

ХоровоДы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
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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; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котякоток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Братсолдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 
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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; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Арсеева. 

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; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Мухацокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 

по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 
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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. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. 

Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. 

Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; 

Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», 

«Рукодельница», «Котята»; О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; 

И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; 

И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. 

Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин 

«Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Царевналягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» 

A. Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в 

лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов 

«Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; 

B. Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь 

«Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне 

праздника»; А.С.Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная 

зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский 

день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей 

художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий 

«Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 
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возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 

звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, 

O. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В.Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Г адкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссерВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

P. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В.Котеночкин, А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
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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, 

A. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «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. СнежкоБлоцкая, 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 «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
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Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер 

Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt 

Disney, режиссер К. 

Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта, 1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt 

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue 

Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссеры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссер Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссер 

Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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2.3.8. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Образовате 

льная 

область 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

деятель 

Направлено на 

Достижение целей 

освоения первоначальных 

представлений 

социального характера и 

включения детей в 

систему социальных 

отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой 

ности детей; 

- приобщение к арным 

общепринятым 

Игровые ситуации; 

Игры: 

-сюжетно-ролевые, -

театрализованные, 

-дидактические; 

Уроки вежливости; 

Поручения; 

Психогимнастика; 

Игровая беседа с элементами 
движений; 
Чтение; 

Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

репродукций, фотографий; 

Тренинги; 

Беседы, обсуждения; 

Разыгрывание 

предложенных ситуаций; 

Праздники; 

Досуги. 

Просмотр видеоматериалов; 

Прослушивание 

Игры: 

-сюжетно - ролевые, -

театрализованные, 

-дидактические, -

настольно-печатные; 

Игровые ситуации; 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

репродукций, фотографий; 

Выполнение коллективных 

поручений. 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс Наглядно - 

просветительские 

материалы 
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нормам и правилам 

взаимоотношения со 

иками и взрослыми (в том 

числе моральным) -

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Моменты радости; 

Совместные с воспитателем 

игры; 

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе); 

Обсуждение; Рассказ; 

Беседа; 

Игры-драматизации; 

Реализация проектов 

аудиозаписей. 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические 

ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

Игры; 

 

Интернет-общени е 

Участие в 

праздниках, досугах. 

Познавател 

ьное 

развитие 

Направлено на 

достижение целей 

развития у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуального 

развития детей через 

решение следующих 

задач: 

- сенсорное развитие; - 

развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины 

Игровая беседа с элементами 

движений; Чтение; 

Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; Моменты 

радости; 

Совместные с воспитателем 

игры; 

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе); 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Беседа; 

Игры- драматизации; 

Показ настольного театра 

(би-ба-бои др.); 

Разучивание стихотворений; 

Реализация проектов. 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические 

ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

Игры; 

Совместные 

действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

книг; 

Игровые ситуации; 

Игры: 

-дидактические, -

развивающие, -сюжетно-

ролевые, -настольно-

печатные, -подвижные, -

развивающие, 

-речевые 

-логические; 

Продуктивная 

деятельность; Наблюдения; 

Конструирование из: -

строительного, -бросового-

природного материала, 

-из бумаги, 

-постройки из песка и 

снега; Конструирование с 

использованием 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс 

Наглядно-

просветительские 

материалы 

Интернет-общени е 

Проектная 

деятельность 

(книгоиздательств о, 

продуктивная 

деятельность, 

выставки и т.д.); 

Семейные 

фотовыставки; 
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мира, расширение 

кругозора детей. 

  

графических схем; 

Элементарное 

экспериментирование. 
Открытые 

занятия; 

Совместные 

спортивные досуги; 

Праздники; 

Лекции-концерты; 

Экскурсии. 

Речевое 

развитие Направлено на 

достижение целей 

овладения 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

через решение следующих 

задач: 

- развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи 

-диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками 

Речевое стимулирование 

(повторение, побуждение, 

напоминание); Личный 

пример; 

Игры: 

-дидактические, 

- хороводные, подвижные 

игры 

-сюжетно-ролевые, 

-театрализованные; 

-настольно-печатные 

-речевые; 

Чтение художественной 

литературы; 

Беседы, Коммуникативные 

игры; 

Реализация проектов 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

книг, фотографий; 

Наблюдения; 

Работа в книжном уголке; 

Беседы; 

Досуги; 

Коммуникативные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Во время 

самообслуживания. 

Слушание аудиозаписей; 

Просматривание 

видеозаписей. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

книг 

Игровые ситуации; 

Игры: 

-дидактические -

хороводные, подвижные 

игры 

-сюжетно-ролевые, 

-театрализованные; -

настольно-печатные; Работа 

в книжном уголке 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Наглядно-

просветительские 

материалы 

Интернет-общени е 

Проектная 

деятельность 

(книгоиздательств о, 

продуктивная 

деятельность, 

выставки и т.д.); 

Семейные 

фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные 
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нормами речи. 
   

спортивные досуги; 

Вечера развлечений; 

Праздники; Лекции-

концерты; 

Экскурсии 

Художестве 

нно-эстетич 

еское 

развитие 

(музыка) 

направлено на достижение 

цели развития 

музыкальности детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

через решение следующих 

задач: развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному 

искусству. 

Беседы, обсуждения; Игры: -

музыкально-дидактически е, 

-подвижные; 

-театрализованные; 

-хороводные; -проблемно-

поисковые ситуации; 

Наблюдения; Пальчиковые 

игры; Рассматривание 

тематических альбомов и 

беседы о музыкальных 

инструментах 

Праздники; 

Досуги; 

Концерты; 

Вокально-хоровая работа; 

Ритмические движения; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Ритмодекламация; 

Пальчиковые игры 

Рассматривание 

тематических альбомов и 

беседы о музыкальных 

инструментах 

Игры: 

-дидактические, -

подвижные; 

-хороводные; -

театрализованные; 

-настольно-печатные; 

Слушание аудиозаписей; 

Ритмические движения; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Ритмодекламация; 

Пальчиковые игры Игры в 

уголке музыки; 

Самостоятельные 

танцевальноритмические 

движения 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет-общени е 

Художестве 

нно-эстетич 

еское 

развитие 

(изобразите 

льная 

деятельнос 

ть) 

Направлено на 

достижение целей 

формирования интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении через 

решение следующих 

задач: 

- развитие продуктивной 

Игровая беседа с элементами 

движений; Чтение; 

Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; 

Моменты радости; 

Совместные с воспитателем 

игры; 

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

Ситуативные разговоры с 

детьми; Педагогические 

ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

Игры; 

Совместные действия; 

Наблюдения; Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; Рассматривание; 

Показ настольного театра 

(би-ба-бо и 

Игры: 

-дидактические; -

настольно-печатные; 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

тематических альбомов по 

знакомству с народно-

прикладным искусством; 

Продуктивная деятельность 

с 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс 
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деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского 

творчества; 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

группе); 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Беседа; 

Игры- драматизации 

др.); 

Разучивание 

стихотворений; 

Реализация проектов 

использованием схем-

рисунков; Творчество в 

уголке изодеятельности; 

Изготовление игрушек 

Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет-общени 

е 

Физическое 

развитие 

Направлено на 

достижение целей 

формирования у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через решение 

следующих 

специфических задач: 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

Индивидуальная работа 

воспитателя занятия по 

физическому развитию на 

улице Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая -тематическая 

-сюжетно-игровая 

Подвижные игры; 

Хороводные, народные игры 

Физкультминутки 

-тематические -

классические -комплексные 

-контрольно-

диагностические Игровые 

беседы с элементами 

движений 

Индивидуальная работа; 

Спортивные досуги; 

Спортивные праздники и 

развлечения; 

Рассматривание 

иллюстраций; Просмотр 

видеоматериалов 

Игровые упражнения Игры 

и упражнения под тексты 

стихотворений, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, считалок 

Двигательная активность в 

физкультурном уголке; 

Игры: 

-подвижные, -спортивные, -

хороводные, 

-народные 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

народных песенок 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс 

Наглядно-

просветительские 

материалы 

Интернет-общени 

е 
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2.3.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

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

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
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приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в 

силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. 

Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения 

в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 
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дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.3.10. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 



162 

 

 

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

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

чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

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

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
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включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

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

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

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 
(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений. 

Формы сотрудничества ГБДОУ и семьи 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты); Наблюдение; 

Анкетирование 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в социально-

опасном положении (сентябрь); 

Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

Консультирование специалистами ГБДОУ. 
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Родительские собрания 
Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Стенд в раздевалке 

группы Наглядная информация 

Нормативно-правовые документы Будь здоров малыш 

Советы специалистов 

Консультирование 

родителей 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары - практикумы 

Мастер - классы Творческие задания 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах Совместные 

праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Субботники 
 

2.3.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных Практик 

2.3.11.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач «Программы» осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 

школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми - 

творческие, сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 
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При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 
У дошкольников формируется арсенал способов познания: - 

наблюдение и самонаблюдения; 

сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; 

экспериментирование с природными материалами и рукотворными 

объектами (магнит, стекло и т.п.); 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная 

Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и 

ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской активности и инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования 

- важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Индивидуальная образовательная стратегия - это система дидактических мер, 
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которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой 

деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества в разных формах взаимодействия. 

Действия педагога: 

1. индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

2. консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

3. ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; 

4. согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

5. учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.3.11.2. Развитие культурных практик 

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.
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Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра 

Цель: развитие самостоятельности, инициативы, творчества 

 

Старший возраст Подготовительный возраст 
 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями. Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Продолжать развивать самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. Развивать инициативу и 

организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра -

драматизация, строительноконструктивные игры, 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально 

Цель: Овладение речью как средством общения 

- эмоционального опыта 
 

Старший возраст Подготовительный возраст 
 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики, следовать 

орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе 

способен передать состояние 

Чутко реагируют на грамматические ошибки как 

свои, так и других людей. Все чаще используют 

сложные предложения с сочинительным и 

подчинительными связями. Стараются 

исчерпывающе отвечать на вопросы, сами задают 

вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои 

реплики с репликами других. Активно развивается 

монологическая форма речи. Речь становится 

подлинным средством, как общения, так и 

познавательной 

В ситуациях условновербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В 

реальнопрактических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. 
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 деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

 

Старший возраст Подготовительный возраст 
 

• Эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом 

• могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение) 

• Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники

 художественного 

творчества 

• в состоянии лепить из целого куска глины 

Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами 

• характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально выразительными и 

техническими умениями. 

• знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится 

опережающим 

• Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. 

• Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания

 формы, 

пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы 

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. 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 Цель: Пробуждать интерес к театрализованной 

деятельности. 
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Старший возраст Подготовительный возраст 
 

Продолжать развивать интерес к театральной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных 

художественных задач. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления. Представлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать произведение для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; артистические навыки. Использовать в 

театрализованной деятельности разные виды 

театра. Воспитывать навыки театральной культуры. 

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Старший возраст Подготовительный возраст 
 

• Обладают 

большим запасом 

представлений об 

окружающем, которые 

получают благодаря своей активности,

 стремлению 

задавать вопросы и 

экспериментировать 

• Представления 

об основных свойствах 

предметов расширяются и углубляются 

• Расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов 

• Различает основные цвета спектра и их оттенки 

как по светлоте, так и цветовому тону 

• Успешно различает как основные геометрические 

формы, так и их разновидности 

При сравнении предметов по величине достаточно 

точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 
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• Хорошо знают цвета, имеют 

представления об оттенках 

• Могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга 

Сопоставляют между собой по величине большое 

количество предметов, возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве 

• Освоение времени еще не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели 

Целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов, при этом 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.) 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность Цель: Сформировать положительное 

отношение к разным видам труда. 

 

Старший возраст Подготовительный возраст 
 

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 
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2.4. Часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ 

Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а так же 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

Более подробная информация о парциальных программах, входящих в формируемую часть 

АОП ДО, размещена на официальном сайте ДОО  https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/  

 

2.4.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с 

этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и 

культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 

традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение с представителями разныхнациональностей, участников образовательного 

процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Санкт-Петербург город - герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией стало 

сотрудничество образовательной организации с обществом «Совет Ветеранов» МО Юнтолово. 

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают на 

праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда отфашисткой блокады, Дню 

Победы. 

ГБДОУ играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный 

отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют организовывать 

дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать рассказы о своих 

прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на фронте. Показать 

фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. Успех 

патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той 

атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/


172 

 

 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового 

дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организуются недельные каникулы. В дни осенних и весенних каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. 

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе, проведение мероприятий с родителями: физкультурных досугов, досугов. 

Демографические особенности города. 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге ДОО организуют работу групп 

кратковременного пребывания. 

Социальные особенности города. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный, о чем свидетельствует 

ежегодное анкетирование. При планировании педагогического процесса учитывается статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи, спортивные 

соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 



 

 

 

2.4.2. Реализация парциальных программ 

Содержательные линии образовательной деятельности и направления развития детей в соответствии с  парциальными программами  см. 

в таблице. Парциальные программы направлены на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или 

культурных практиках и соответствуют потребностям и интересам детей.  

 

 

№ 

п/п Парциальная программа 

Задачи Направление 

воспитания 
 

Возраст 
детей Планируемые 

результаты 
1.  

Мы входим в мир прекрасного: 

образовательная программа и 

методические рекомендации для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

музейных педагогов и студентов/Авт. 

кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, 

А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

формировать любовь 

и интерес к 

искусству, желание 

знать и узнавать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и 

собственной 

деятельности в ходе 

экспериментирования 

с изобразительными 

материалами, 

сочетания 

разнообразных 

изобразительных 

техник; 

развивать 

познавательный 

интерес к музеям, к 

картинкам; 

развивать 

эмоционально-

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

Эстетическое 

5-7 (8) лет 

изложены в 

программе  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268
https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268
https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268


 

 

эстетические, 

творческие, 

художественно-

эстетические и 

познавательные 

способности; 

формировать 

понимание о  

ценности искусства -

«культурное 

наследие», в том 

числе задачи ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 



 

 

2.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина 

Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского 

сада и родителей - М., 1991. 

Программа «Обучение детей плаванию 

в детском саду» / авт. Т.И. Осокина и 

др. 3-7 лет 

закаливать и 

укреплять детский 

организм; обучать 

воспитанников 

дошкольного 

возраста плаванию;  

создавать основы для 

разностороннего 

физического 

развития (развитие и 

укрепление опорно 

— двигательного 

аппарата, сердечно 

— сосудистой, 

дыхательной и 

нервной систем); 

воспитывать 

привычку к 

здоровому образу 

жизни, в том числе 

задачи ОО 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социальное 

Физическое и оздоровительное 

  

3-7 (8) лет 

 

изложены в 

программе  

https://domodlicei1.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1408488
https://domodlicei1.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1408488


 

 

3.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., 

Музыкальная палитра., 2008 

учить анализировать 

пьесы кукольного 

театра: выделять 

основную мысль, 

роль главного героя, 

других персонажей; 

учить варьировать 

ходом пьесы, 

изменять сценарий по 

усмотрению;  

учить 

импровизировать и 

сочинять небольшие 

диалоги кукольных 

персонажей;  

учить передавать 

характерные 

особенности, 

эмоциональные 

состояния 

персонажей в 

различных позах и 

движениях;  

работать с куклами 

разных видов: би-ба-

бо, верховые, 

платковые, штоковые, 

марионетки; учить 

взаимодействовать в 

коллективной 

деятельности, давать 

оценку своим 

действиям и 

действиям 

товарищейв том 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и оздоровительное 

Эстетическое 

2-7 (8) лет изложены в 

программе  

https://teatr-raduga-kolomna.edumsko.ru/folders/post/2705666
https://teatr-raduga-kolomna.edumsko.ru/folders/post/2705666


 

 

числе задачи ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

4.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой – 

СПб., Детство Пресс., 2017 

формировать умение 

рассказать краткое 

содержание 

литературных 

произведений;  

формировать умение 

рассказывать русские 

народные сказки, 

потешки и 

обыгрывать их; 

формировать умение 

создавать творческие 

работы по 

фольклорным 

произведениям; 

формировать знания 

о быте и традициях 

русского народа;  

формировать знания 

о песнях, частушках, 

потешках, загадках, 

пословицах, 

поговорках, 

закличках, в том 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и оздоровительное 

Трудовое 

Эстетическое 

3-7 (8) лет изложены в 

программе  

 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf?ysclid=llz2066dex657493292
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf?ysclid=llz2066dex657493292


 

 

числе задачи ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Способы, методы и средства реализации парциальных программ те же, что и в обязательной части Программы.  

Парциальные программы реализуются, в том числе в рамках социального партнерства с другими организациями. 

 
№ 

п/п Парциальная программа 

Социальный партнер Возраст детей Планируемые 
результаты 

1.  Мы входим в мир прекрасного: 

образовательная программа и 

методические рекомендации для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

музейных педагогов и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Русский Музей» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/doc00260020191125112232.pdf  

5-7 (8) лет 

изложены в программе  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/doc00260020191125112232.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/doc00260020191125112232.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268
https://search.rsl.ru/ru/record/01006641884?ysclid=llz1wc0bkh249730268


 

 

студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, 

Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – СПб., 

2008. 
2.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей - М., 1991. 

Программа «Обучение детей 

плаванию в детском саду» / авт. 

Т.И. Осокина и др. 3-7 лет 

СШОР по водным видам спорта "ЭКРАН" 

https://vk.com/ekranswim?ysclid=llz98v5s7r163533308  

 

3-7 (8) лет 

 

изложены в программе  

3.  Программа театрализованной 

деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – 

СПб., Музыкальная палитра., 2008 

Педагог дополнительного образования 2-7 (8) лет изложены в программе  

4.  Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князевой – СПб., Детство Пресс., 

2017 

МУЗЕЙный центр «Пригожница» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026820220802161704.pdf  

3-7 (8) лет изложены в программе  

 

 

 

https://vk.com/ekranswim?ysclid=llz98v5s7r163533308
https://domodlicei1.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1408488
https://teatr-raduga-kolomna.edumsko.ru/folders/post/2705666
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026820220802161704.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026820220802161704.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf?ysclid=llz2066dex657493292
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2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы. Она 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) «Содержательного 

раздела» ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка. 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России2. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России3. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 
1Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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2) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

  С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, программа воспитания подразумевает взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений в культурно-богатой воспитывающей среде. Современный образовательный 

ландшафт региона предоставляет новые организационные условия реализуемых 

образовательным учреждением программ: разнообразие социальных партнёров, новые 

механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание образования и 

воспитания, но создаёт возможности для формирования моделей непрерывного развития всем 

участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 

 

 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
 

Направление 

воспитания 

 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

 Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное  Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

 Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 
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Направление 

воспитания 

 
Ценности Целевые ориентиры 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое  Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
 
 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  Уклад ДОО – это её 

необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений      в Образовательной организации, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и 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 Образовательной организации. 
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Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой 

Образовательной организации и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад описан в следующих документах Образовательной организации: 

1) ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности Образовательной 

организации:  

- Устав Образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, кодекс этики сотрудников 

Образовательной организации; миссия, политика Образовательной организации); 

- внутренняя символика Образовательной организации (эмблема организации, эмблемы 

и названия групп, дрескод и другое). 

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятельности   

Образовательной организации: специфике организации видов деятельности; обустройстве 

развивающей предметно-пространственной среды; организации режима дня; разработки 

традиций и ритуалов Образовательной организации; праздниках и мероприятиях в 

Образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения – детского сада № … района города. 

3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений: 

должностные инструкции сотрудников Образовательной организации, Положение о 

взаимодействии с семьями воспитанников, Договоры о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами Образовательной организации. 

Уклад и ребенок 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 

патриотические, нравственные, гражданские, духовные, 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. 

Уклад в ДОО направлен, на сплочение участников образовательного процесса: детей, 

родителей, педагогов и социальных партнеров. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать адекватные культурные способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Важными традициями уклада ДОО являются:  

− - знакомство с народными играми;  

− - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

− - приобщение к истокам культуры;  

− - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

В ГБДОУ детский сад … района города существует множество добрых традиций, 

которые поддерживают не только педагоги сада, но и родители воспитанников и социальные 

партнеры. Воспитатели, дети и родители принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях. В объединяющих всех субъектов воспитания событиях День знаний, Новый год, 

Масленица, День рождения сада, Международный женский день, День защитника Отечества, 

День Победы, Международный день детей и пр. Особенно полюбились участникам 
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образовательных отношений социальные акции, которые регулярно проходят в саду. «Добрый 

полицейский», «Регулировщик», патриотические акции посвящённые Великой Отечественной 

войне, благодаря которым дошкольники узнают о героическом прошлом нашей страны. 

Еще одной доброй традицией стало активное участие родителей воспитанников в жизни 

сада. Помощь в подготовке мероприятий, спектаклей, выставок, досуговых мероприятий. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе реализации ОП ДО, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашей ДОО:  

1. Родители, воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ: кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт воспитания и 

социализации детей.  

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

коллегам в организации воспитательных, досуговых и иных мероприятий.  

3. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное дистанционное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных образовательных, 

коррекционных и воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые организуются 

в ДОО. ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» и музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью в воспитании 

дошкольников. 

5. В ДОО с детьми 3-8 лет реализуется метод проектов. Этот комплексный метод дает 

возможность детям проявить самостоятельность в планировании, организации, 

осуществлении и контроле коллективного творчества и общей жизни.  

6. Каждое утро воспитатели применяют в своей работе технологию «Утренний сбор» — это 

начало дня, когда дети собираются вместе, чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, получить новые знания и порассуждать вместе с педагогом, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Именно на «утреннем сборе» зарождается и обсуждается новое образовательное 

событие, дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы, идет развивающий диалог. 

7. В течение месяца в каждой группе проходят Дни рождения воспитанников. Педагоги и 

дети поздравляют ребенка с днем рождения и желают им здоровья, радости, светлых и 

радостных дней. Поздравления обыгрывают различными атрибутами – коронами 

именинника, маленькими подарками, изготовленными детьми к событию. Этот опыт описан 

в авторском пособии детского сада «Праздник как событие для детей и взрослых». 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

⎯ национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

⎯ базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях:  
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• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество.  

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Модель воспитывающей культурной среды «Сад высокой культуры для маленьких и 

взрослых» может быть представлена несколькими взаимосвязанными блоками:   

Блок 1. Культурный вход;  

Блок 2. Многомерность культурной среды дошкольной образовательной организации; 

Блок 3. Культ ребенка в культурной среде; 

Блок 4. Культурный выход: преемственность воспитания. 

 Рассмотрим каждый из этих блоков, составляющих целостную воспитывающую 

культурную среду в нашем детском саду.  

 Сердце, воображение и разум — вот та среда,  

где зарождается то, что мы называем культурой  

Константин Паустовский 

Блок 1. Культурный вход: как театр начинается с вешалки, так и для нас вход в детский 

сад начинается с культуры открытого пространства, с арки ворот, зеленой изгороди, цветников 

и деревьев, памятника-символа «Золотая рыбка» (неофициальное название детского сада), 

детских площадок. 

Встреча ребенка с воспитывающей культурной средой начинается с первым шагом по 

территории дошкольной образовательной организации.  

 Попадая в детский сад, ребенка ждет встреча с мозаичным панно «Золотая рыбка», 

создающим настроение и подчеркивающим атмосферу волшебства и трудолюбия, которой 

наполнен наш детский сад. Постепенно мозаичная рыбка превращается в реальных золотых 

рыбок, которые плавают в большом аквариуме и убеждают маленьких и взрослых посетителей 

в том, что волшебство и реальность сосуществуют вместе.  

 В холе детского сада и взрослый, и ребенок имеют возможность посетить мини-музей, 

тематика экспозиции связана с календарем образовательных и культурных событий, 

тематическим планированием и отражает наиболее актуальное и интересное содержание для 

детей и родителей. 

 Наибольшим интересом пользуются «Многоликое детство (фотовыставка детей разных 

эпох)», «Музей истории игрушки», «Музей превращения одного предмета (телефон, патефон, 

утюг, самовар», «Музей героя (представлены личные вещи участников и героев Великой 

отечественной войны, войны в Афганистане, Чернобыльских событий, войны в Сирии (письма, 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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награды, военное обмундирование, документы, фотографии))», «Музей детской книги», «Музей 

праздничных костюмов и афиш».  

Лестничные пролеты оформлены фотографиями педагогов – победителей различных 

конкурсов, но особенно привлекают фотографии конкурса «Минута славы», к которому 

педагоги готовятся особо – это ежегодная традиция нашего детского сада. Вместе с 

фотографиями педагогов на стенах размещены художественные фотографии детей, участников 

конкурсного движения, лауреатов и победителей.  

На этажах детей и родителей встречают стеклянные эстетически оформленные 

информационные стенды с фотоколлажами из жизни детского сада, которые меняются раз в 

полгода с учетом событий, происходящих в детском саду. Но есть и постоянные стенды: 

«Александр Сергеевич Пушкин», «Среда музыкального воспитания», «Я люблю Россию».  

Пространство коридоров сохраняет концепцию культурного входа, здесь размещены 

выставки театральных кукол и масок, этнокультурные экспозиции, которые связаны с гостями 

нашего детского сада («Многоликая Якутия», «ЮГРА расскажет о себе», «Молдавский 

сувенир», «Дни Китая в России» и многие другие), расположены игровые мини-пространства, 

позволяющие детям реализовать свою активность и поучаствовать в любимых видах 

деятельности: горки, сухие бассейны, бизиборды, мольберты, развивающие игры и игрушки. На 

каждом этаже размещены пространства отдыха, уединения и тихих бесед (представлены 

комфортные скамейки, изобилие комнатных растений, оформленные проемы окон, 

располагающие к вдохновению и покою). 

На этажах расположились кабинеты специалистов: логопеда, психолога, компьютерный 

класс, кабинет старшего воспитателя, методиста. Каждый из них имеет оригинальное 

оформление, учитывает специфику и характер деятельности специалиста. Каждый кабинет 

встречает вас культурным входом.             

   

В саду отдыхают все пять чувств сразу  

Ханна Район 

Блок 2. Многомерность воспитывающей культурной среды дошкольной 

образовательной организации. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной образовательной 

программой детский сад обязан обеспечить каждому ребенку каждодневное развитие в пяти 

образовательных областях. Это социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка. Каждая образовательная область 

отражается в среде детского сада, которую в целостности можно охарактеризовать как 

многомерная культурная среда ДОО. В детском саду есть бассейн, который оснащен 

современными цифровыми системами оздоровления детей, физкультурный и тренажерный зал, 

двухмерный музыкальный зал для организации камерных и масштабных событий, детский 

театр с костюмерной и мастерской, где родители помогают создавать декорации, костюмы и 

атрибуты для совместных спектаклей и вечеров досуга. Отдельно представлены пространства 

для лего- и куборо- конструирования, центр развивающих игр и игрушек, детская библиотека, 

изостудия, балетный класс. В многомерном культурном пространстве среды детского сада 

решаются задачи комплексного сопровождения детей дошкольного возраста, в том числе детей 

с ОВЗ в условиях центра ранней помощи. Реализуются проекты социального партнерства в 

дошкольном образовании: на базе нашего детского сада более десяти лет назад открыт 

виртуальный филиал при Русском музее, реализуются виртуальные экскурсии и путешествия, 

совместно разрабатываются новые программы музейной педагогики для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Детский сад имеет большое количество интересных публикаций 

об этом опыте работы. Реализуется совместный образовательный проект совместно с 

интерактивным Музеем Сердца (основан при Российском кардиологическом обществе) для 

детей и родителей. Обновляемая и развивающаяся среда нашего детского сада принимает 

самые разные идеи и ресурсы для решения многомерных задач воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/
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Многомерно не только пространство культуры, но и ее материалы, элементы, 

компоненты, содержание. Для детей представлена широкая вариативность культурной среды, 

включая ее обязательный компонент – детскую субкультуру. Мы стараемся исходить из 

интересов, инициатив, игровых и культурных потребностей детей, мы включаем 

привлекательных для них персонажей в содержание среды групп и помещений, ищем вместе с 

детьми игровой дидактический персонаж, который становится талисманом группы, 

проводником в мир образования и культуры. Учитываем мы субкультуру и при создании мини-

музеев и выставок (упоминаются в блоке 1).    

Многомерность культурной среды мы понимаем как безграничные возможности 

культуры в развитии ребенка от года до восьми лет, как внутреннюю интеграцию задач 

развития через многомерность культуры, которая развивает ребенка и при этом развивается, 

обогащается сама. Все  содержание дошкольного образования мы рассматриваем в контексте 

культуры. Цели и задачи развития детей мы рассматриваем через становление личной 

индивидуальной культуры к культуре социальной полезности. Сначала культура помогает 

ребенку стать человеком, а потом ребенок помогает сохранять, приумножать и 

совершенствовать культуру. 

 

Если наша забота о ребенке исходит из чувства преданности и  любви, 

 мы можем творить воспитательные чудеса  

Ш.А. Амонашвили 

Блок 3. Культ ребенка в культурной среде. Воспитывающая культурная среда нашей 

организации создавалась на основе потребностей современных детей, которые мы стараемся 

изучать каждые пять лет. Результаты изучения потребностей и интересов детей позволяют нам 

создать модель среды, в центре которой действительно находится ребенок, а вслед за ним 

ребенок и его родители. Это непросто, но чрезвычайно интересно. И в этом мы тоже видим 

один из принципов воспитания – уважение к личности ребенка.  

Результаты диагностики, организованной в 2021/2022 году показали, что среди 

приоритетных видов деятельности для детей в возрасте от 5 до 7 лет: игровая, 

экспериментирование, художественная и двигательная деятельности (расположены в 

соответствии с рейтинговой оценкой). Это было учтено при организации развивающей 

предметно-пространственной культуросообразной среды в группах и негрупповых 

помещениях. Для каждого ребенка в детском саду есть возможность удовлетворить свои 

потребности в среде, развернуть привлекательную и желаемую деятельность, используя для 

этого все необходимое. Мы очень рады тому, что ведущие принципы организации 

образовательного пространства в детском саду созданы в первую очередь с учетом 

потребностей ребенка.   

  

Культура – видовой отличительный признак человека:  

сохраняемый и передаваемый опыт  

Александр Круглов 

Блок 4. Культурный выход: преемственность воспитания. Мы рады, что наша модель 

воспитывающей культурной среды выпускает настоящих носителей культуры в возрасте 7-8 

лет и задает им высокую планку для самовоспитания и саморазвития. Мы не теряем наших 

выпускников из поля зрения и сами они с удовольствием возвращаются к нам, в привычную и 

добрую атмосферу. Высокий процент выпускников успешен в общем образовании, массово и 

результативно дети осваивают программы дополнительного образования, более 40% из них – 

победители и лауреаты разнообразных художественных и интеллектуальных конкурсов, наши 

дети любят свой город и страну, участвуют в созидательной деятельности, уважительны, 

вежливы и добры.  

 Наша воспитывающая культурная среда оценена на самых разных уровнях 

(районном, региональном, федеральном). Детский сад стал лауреатом конкурса «100 лучших 

Дошкольных Образовательных Учреждений России» (2013); лауреатом Всероссийского 

Конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация» (2017, 2021). В 2018 году 

https://quotesbook.info/quotes/subject/Ljubov
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детский сад вошел в рейтинг 500 лучших детских садов Российской Федерации, став 

победителем Всероссийской выставки-конкурса «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»; 

победил во Всероссийском образовательном конкурсе педагогического мастерства 

«Предметно-пространственная среда образовательной организации в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта». Победил во 

Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад» (2019, 2022). Победил в смотре-

конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (2019, 2020). 

 

Общности образовательной организации. 

 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. В нашей ДОО следует выделить следующие общности: 

профессиональное сообщество (педагоги и сотрудники ДОО); детское сообщество; детско-

взрослая общность (педагог - дети, родители (законные представители)) - ребёнок (дети), 

профессионально-родительская общность (педагог - родители (законные представители)).  

 Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей 

программы воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Детское сообщество является основной базой накопления детьми социального, 

нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под руководством педагога ребенок 

приобретает опыт коллективного поведения. Это приводит к воспитанию таких социально 

ценных качеств личности, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность 

и др. В сообществе складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень 

притязаний и самоуважение, принятие или непринятие себя как личности, доверие. 

Коллективная жизнедеятельность предоставляет возможности для реализации всех 

направлений воспитания Программы. Можно выделить этапы становления детской общности:  

▪ Развитие гуманных взаимоотношений в группе сверстников (доброжелательные 

отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др.); 

▪ Приобщение детей жить сообща, играть и трудиться вместе со всеми детьми в группе; 

▪ Уметь считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам 

коллектива; 
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▪ Заботиться, помогать друг другу, поддерживать дружбу, доброе отношение к детям 

своей и другой группы, взаимодействовать с детьми разного возраста (младше и 

старше). 

Наиболее эффективно детское сообщество будет формироваться при следующих психолого-

педагогических условиях: 

1) организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 

2) основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой деятельности 

детей; 

3) педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора партнеров по интересам; 

4) изменение педагогом структуры группового общения и дистанции общающихся; 

5) организация коллективного и совместного труда; 

6) участие детей в подготовке и проведении различных праздников и развлечений. 

 Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. 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 будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

образовательного учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

образовательном учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

• Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

• Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

• Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 
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воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 



 

 

Модель реализации программы воспитания   

Направление 

воспитания 

Цель Ценности Направление  Методические материалы (модель, технология, программы) 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Цель патриотического 

направления воспитания 

— содействовать 

формированию у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности Родина 

и природа лежат в 

основе 

патриотического 

направления 

воспитания. 

Чувство 

патриотизма 

возникает у 

ребёнка 

вследствие 

воспитания у него 

нравственных 

качеств, интереса, 

чувства любви и 

уважения к своей 

стране — России, 

своему краю, 

малой родине, 

своему народу и 

народу России в 

целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственности, 

ощущения 

принадлежности 

к своему народу. 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

базируется на идее 

патриотизма как 

нравственного 

чувства, которое 

вырастает из 

культуры 6 

человеческого 

бытия, особенностей 

образа жизни и её 

уклада, народных и 

семейных традиций.  

Работа по 

патриотическому 

воспитанию 

предполагает: 

формирование 

«патриотизма 

наследника», 

испытывающего 

чувство гордости за 

наследие своих 

предков 

(предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 

традициям нашего 

народа: отношение к 

труду, семье, стране 

и вере); 

«патриотизма 

защитника», 

стремящегося 

https://ds62spb.ru/my-pomnim-o-vas/  

 

УМК «Календарь «Профессии Победы» 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-

rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf 

 

УМК «Календарь «Профессии Победы» включает в себя 

авторское разработанное педагогами с участием дизайнеров 

пособие для детей - игровое панно Календаря с карточками (для 

наглядности обозначения тематических дней профессий). 

Опубликованное игровое панно с карточками  

https://ds62spb.ru/igrovoe-pole/ 

для детей можно распечатать на магнитном основании или на 

бумаге. Для грамотного использования предложенного пособия 

(магнитного/бумажного панно Календаря) в работе с детьми 

дошкольного возраста разработаны и опубликованы для 

педагогов «Методические рекомендации по использованию 

Календаря «Профессии Победы» в образовательной работе». 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-

rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf 

Для обеспечения широкой доступности к нашим материалам и 

разработкам, их массовой востребованности существует 

электронная версия «Календаря «Профессии Победы» 

https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/  

Книга для педагогов содержит полный план тематического дня 

по каждой профессии с готовыми конспектами занятий в группе, 

описанием игр на прогулке, продуктивной деятельности с 

детьми, книг и картин по теме профессии, вопросами для 

рефлексии, ссылки в виде QR кодов на готовые авторские 

презентации для демонстрации детям по каждому 

тематическому дню. 

 

Экологический проект «Экология России» 

https://ds62spb.ru/my-pomnim-o-vas/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/igrovoe-pole/
https://ds62spb.ru/igrovoe-pole/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-PODVIG-3.pdf
https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/
https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/


 

 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

своей семьи, малой 

родины); 

«патриотизма 

созидателя и 

творца», 

устремленного в 

будущее, уверенного 

в благополучии и  

процветании своей 

Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и порядка, 

опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем — на 

развитие всего 

своего населенного 

пункта, района, 

края, Отчизны в 

целом). 

https://ds62spb.ru/god-ekologii-v-rossii-2017-g/  

Авторы методических материалов – педагоги ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания. 

Цель духовно-

нравственного 

направления воспитания 

— формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

Ценности жизнь, 

милосердие, 

добро лежат в 

основе духовно 

нравственного 

направления 

воспитания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

направлено на 

развитие ценностно 

смысловой сферы 

дошкольников на 

https://ds62spb.ru/god-dobrovoltsa-v-rossii-2018-g/  

 

"Социальные акции и волонтерское движение дошкольников в 

детском саду. Методическое пособие".  

https://www.labirint.ru/books/632391/?ysclid=lztrnrdp9p834904238  

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/god-ekologii-v-rossii-2017-g/
https://ds62spb.ru/god-dobrovoltsa-v-rossii-2018-g/
https://www.labirint.ru/books/632391/?ysclid=lztrnrdp9p834904238


 

 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению. 

основе творческого 

взаимодействия в 

детсковзрослой 

общности, 

содержанием 

которого является 

освоение 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном 

аспектах. 

 

Способность сопереживать - один из главных жизненных 

навыков, который напрямую влияет на духовное и 

интеллектуальное развитие личности дошкольника, а также на 

его социальную адаптацию. Главная идея пособия 1 воспитание 

человечности, доброты и отзывчивости у детей и взрослых в ходе 

социальных и благотворительных акций. Воспитание 

человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, 

когда участники акций непосредственно вовлечены в ситуации 

помощи и заботы, когда они понимают, что им по силам сделать 

жизнь других людей лучше, радостнее и счастливее. Участие 

детей в социальных акциях может стать интересным, 

увлекательным, результативным и эмоционально позитивным 

занятием, которое позволит пережить ребенку и взрослому свою 

значимость и нужность. 

В проекте подробно представлены этапы и планирование работы 

по I проведению социальных акций с детьми разного 

дошкольного возраста, описаны технологические шаги в 

реализации социальных акций и детского волонтерства, 

разработаны методические рекомендации и описан конкретный 

опыт работы ДОУ в условиях сетевого взаимодействия по 

данному направлению. 

Пособие адресовано педагогам и специалистам дошкольного 

образования, социальным партнерам ДОУ, студентам 

педагогических специальностей, может быть полезно родителям 

дошкольников. 

 

Социальное 

направление 

воспитания. 

Цель социального 

направления воспитания 

— формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания. 

В дошкольном 

детстве ребёнок 

начинает осваивать 

все многообразие 

социальных 

отношений и 

социальных ролей. 

Он учится 

действовать сообща, 

подчиняться 

правилам, нести 

ответственность 

«Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых». 

Учебно-методическое пособие. 

https://www.labirint.ru/books/589998/?ysclid=lztrvxhrx8403811005  

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

В настоящем пособии представлен опыт работы одного из 

лучших детских садов г. Санкт-Петербурга по взаимодействию с 

семьей в условиях совместных праздников и досугов, 

совместных с родителями занятий. 

Эффективность взаимодействия обусловлена пониманием 

важности работы с семьями через семейно-педагогическую 

https://www.labirint.ru/books/589998/?ysclid=lztrvxhrx8403811005


 

 

за свои поступки, 

действовать в 

интересах других 

людей. 

Формирование 

ценностно-

смыслового 

отношения ребёнка 

к социальному 

окружению 

невозможно без 

грамотно 

выстроенного 

воспитательного 

процесса, в котором 

проявляется личная 

социальная 

инициатива ребёнка 

в детсковзрослых и 

детских общностях.  

Важной 

составляющей 

социального 

воспитания является 

освоение ребёнком 

моральных 

ценностей, 

формирование у 

него нравственных 

качеств и идеалов, 

способности жить в 

соответствии с 

моральными 7 

принципами и 

нормами и 

воплощать их в 

своем поведении. 

Культура поведения 

в своей основе имеет 

общность; авторами представлена модель и технология её 

реализации как сотворчества взрослых и детей. Пособие богато 

подробно разработанными интегративными сценариями, 

которые помогут музыкальным руководителям, воспитателям и 

методистам создавать в детском саду такие праздники и досуги, 

где родители станут активными участниками мероприятий. Во 

второй части представлены сценарии любимого детьми 

праздника - Дня рождения, которые позволят родителям 

попробовать себя в роли режиссера и аниматора семейного 

торжества. В целом пособие будет полезно всем категориями 

специалистов, работающим в ДОО, родителям и студентам 

педагогических колледжей и ВУЗов. 

 

 

BABYCHECK: ДНЕВНИК РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА ОТ 2 ДО 18 МЕСЯЦЕВ 

https://babycheck.info/ 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Актуальность и значимость практики обусловлена 

современными образовательными реалиями, а именно 

необходимостью создания диагностических методик, напрямую 

коррелирующих с ФГОС ДО и ФОП ДО с учетом очевидных 

преимуществ уже существующих диагностик.  

В возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет ребенок практически не 

попадает в поле зрения педагогов, психологов, за его 

достижениями следят лишь медицинские работники, прием 

которых не длится достаточно долгое время. Поэтому особенно 

важно привлекать близких взрослых к отслеживанию динамики 

развития и становления навыков у ребенка до момента его 

социализации, поступления в дошкольную образовательную 

организацию, обучать близкого взрослого развивающему 

взаимодействию со своим малышом по всем областям развития 

ФГОС ДО. Образовательная организация должна иметь удобный 

инструмент, позволяющий реализовать программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, 

начиная с младенческого возраста. Привлечение родителя в 

https://babycheck.info/


 

 

глубоко социальное 

нравственное 

чувство — уважение 

к человеку, к 

законам 

человеческого 

общества. 

Конкретные 

представления о 

культуре поведения 

усваиваются 

ребёнком вместе с 

опытом поведения, с 

накоплением 

нравственных 

представлений, 

формированием 

навыка культурного 

поведения.  

 

качестве эксперта возможно лишь при понятности и доступности 

материалов для него, моментального ответа на вопрос «Все ли 

происходит как должно быть, и что мне делать дальше?». 

Целевой аудиторией продукта являются родители детей от 2 до 

18 месяцев, специалисты, педагоги. 

Цель продукта: мотивировать родителя (близкого взрослого) 

реализовать индивидуальную программу развития и воспитания 

ребенка в ежедневных ситуациях и условиях, соответствующих 

ФГОС ДО и ФОП ДО. 

 

Познавательное 

направление 

воспитания. 

Цель познавательного 

направления воспитания 

— формирование 

ценности познания. 

Ценность 

познание лежит в 

основе 

познавательного 

направления 

воспитания. 

В ДОО проблема 

воспитания у детей 

познавательной 

активности 

охватывает все 

стороны 

воспитательного 

процесса и является 

непременным 

условием 

формирования 

умственных качеств 

личности, 

самостоятельности и 

инициативности 

ребёнка. 

Познавательное и 

духовно-

нравственное 

«Квесты в детском саду: от развлечения до занятия». Учебно-

методическое пособие. 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-

razvitie-doshkolnika/2-2-razvitie-psikhicheskikh-

funktsiy/%D0%A3%D0%A2000002585/ 

Соавторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Квест — проблемная поисковая деятельность, которая отвечает 

требованиям ФГОС ДО и может рассматриваться как 

альтернатива традиционному подходу в обучении и развитии 

дошкольников. Сохраняя элементы познания и творчества, 

развивая у ребенка интеллектуальные способности и 

психические процессы: внимание, память, мышление, речевую 

активность, — квест сохраняет ведущий вид деятельности 

дошкольников — игру. Примеры квестов даны на страницах 

данного пособия, также в нем представлены квесты на основе 

развивающих игр В. В. Воскобовича. Изда ние адресовано 

педагогам ДОО, родителям, а также студентам профильных 

учебных заведений. 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-2-razvitie-psikhicheskikh-funktsiy/%D0%A3%D0%A2000002585/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-2-razvitie-psikhicheskikh-funktsiy/%D0%A3%D0%A2000002585/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-2-razvitie-psikhicheskikh-funktsiy/%D0%A3%D0%A2000002585/


 

 

воспитание должны 

осуществляться в 

содержательном 

единстве, так как 

знания наук и 

незнание добра 

ограничивает и 

деформирует 

личностное развитие 

ребёнка. 

Значимым является 

воспитание у 

ребёнка стремления 

к истине, 

становление 

целостной картины 

мира, в которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру, 

людям, природе, 

деятельности 

человека. 

 

Сборник методических материалов по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма «Компас детской  

дорожной безопасности» 

https://disk.yandex.ru/i/sk92f24dJxMExA 

Соавторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

В сборник методических разработок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма – «Компас детской 

дорожной безопасности» включены работы педагогов школ и 

воспитателей детских садов Приморского района, победителей и 

лауреатов Районного конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

среди образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

В число представленных работ вошли самые результативные и 

интересные проекты, реализующиеся в различных формах 

интерактивной деятельности, способствующие вовлечению 

дошкольников и младших школьников в процесс постепенного 

формирования безопасного поведения на дороге: сначала - в 

качестве маленьких пешеходов и пассажиров, а в последующем – 

и в качестве сознательных и аккуратных водителей на дорогах 

мегаполиса. 

Сборник адресован педагогическим работникам детских 

дошкольных и школьных образовательных учреждений, 

родителям и всем, интересующимся профилактикой детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Актуальность данного сборника обусловлена сохраняющимся на 

сегодня высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) в России. Особую озабоченность вызывает 

ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом (далее 

– ДДТТ). Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма является важной составляющей большого пазла – 

безопасности детей на дорогах, пренебрегать которой мы, 

взрослые, не имеем права. 

 

Сборник методических материалов «Умники и Умницы» 

https://disk.yandex.ru/i/Twf1FCLU8PDy7g 

Соавторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

https://disk.yandex.ru/i/sk92f24dJxMExA
https://disk.yandex.ru/i/Twf1FCLU8PDy7g


 

 

района Санкт-Петербурга 

 

В сборнике представлены индивидуальные и семейные проекты 

воспитанников, материалы из опыта работы педагогов по 

направлению «Развитие социального интеллекта дошкольников 

как средства их успешной социализации», детских дошкольных 

учреждений, принявших участие в межмуниципальном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов воспитанников 

ДОУ в Бобровском муниципальном районе Воронежской области 

и Санкт-Петербурге.  

Пособие адресовано руководителям дошкольных 

образовательных учреждений различных типов, заместителям 

заведующих по учебно-воспитательной работе, методистам и 

педагогам, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования. Материалы сборника могут быть 

использованы для подготовки проектов с воспитанниками и в 

качестве материала по обмену опытом работы. 

Сборник подготовлен согласно материалам, предоставленным 

авторами в электронном виде, за содержание материалов 

ответственность несут авторы работ.  

Сборник подготовлен при поддержке Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева. 

 

Специально для того, чтобы наука стала ближе к каждому из нас, 

разработана и запущена электронная версия сборника 

материалов, посвященного году науки и технологий «Беседы о 

науке»  

https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/ 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я иду в школу» 

https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/75146/ 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Программа «Я иду в школу» ставит задачу обучению 

достаточной готовности к школе и  умению определять свои 

https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/
https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/75146/


 

 

эмоции и их саморегулирование. Данная Программа рассчитана 

на развитие положительного отношения к учению, способности к 

саморегуляции поведения и проявления волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Цель физического и 

оздоровительного 

воспитания — 

формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности. 

Ценности жизнь и 

здоровье лежит в 

основе 

физического и 

оздоровительного 

направления 

воспитания. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

основано на идее 

охраны и 

укрепления здоровья 

детей, становления 

осознанного 

отношения к жизни 

как основоположной 

ценности и 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

Учебно-методическое пособие "Использование нестандартного 

оборудования в физическом развитии детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие (для физкультурного зала, для 

бассейна) ФОП. ФГОС." 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/8-fizicheskoe-

razvitie-doshkolnika/8-1-fizicheskaya-

kultura/%D0%A3%D0%A2000002593/  

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

В пособии подробно описываются изготовление и способы 

использования нестандартного оборудования в физическом 

развитии детей дошкольного возраста. Его внедрение расширяет 

возможности развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада, способствует оптимальному и эффективному 

физическому развитию детей. 

Пособие адресовано педагогам и специалистам дошкольного 

образования, социальным партнерам ДОО, студентам 

педагогических специальностей, родителям дошкольников. 

 

Демонстрационный комплекс утренней/бодрящей гимнастики 

для детей раннего и дошкольного возраста с использованием 

нестандартного оборудования 

https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-

gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-

ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/ 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Демонстрационный комплекс утренней/бодрящей гимнастики 

для детей раннего и дошкольного возраста с использованием 

нестандартного оборудования, в исполнении полюбившихся 

детям героев, поможет детям зарядиться энергией, развить 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/8-fizicheskoe-razvitie-doshkolnika/8-1-fizicheskaya-kultura/%D0%A3%D0%A2000002593/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/8-fizicheskoe-razvitie-doshkolnika/8-1-fizicheskaya-kultura/%D0%A3%D0%A2000002593/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/8-fizicheskoe-razvitie-doshkolnika/8-1-fizicheskaya-kultura/%D0%A3%D0%A2000002593/
https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/
https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/
https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/


 

 

чувство ритма, внимательность, воображение, координацию 

движений, настроиться на активную жизнь в течение всего дня. 

Комплекс адресован педагогам и специалистам дошкольного 

образования, социальным партнерам ДОО, студентам 

педагогических специальностей, экспертам, может быть полезен 

родителям дошкольников. 

Трудовое 

направление 

воспитания. 

Цель трудового — 

воспитания 

формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду. 

Ценность труд 

лежит в основе 

трудового 

направления 

воспитания. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

направлено на 

формирование и 

поддержку 

привычки к 

трудовому усилию, 

к доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи; 

стремление 

приносить пользу 

людям. 

Повседневный труд 

постепенно 

приводит детей к 

осознанию 

нравственной 

стороны труда. 

Самостоятельность в 

выполнении 

трудовых поручений 

способствует 

формированию 

ответственности за 

свои действия. 

«Использование традиций русской народной педагогики и 

фольклора в воспитании детей от рождения до 7 лет». Учебно-

методическое пособие 

Готовится к изданию 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

В пособии представлены направления:  

Формирование представлений детей об обрядах и обычаях 

народных праздников. Расширение представлений об  

окружающей среде и труде человека. Ручной труд. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Орлята России. 

Орлёнок - Мастер» 

https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/82559/  

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Программа способствует приобретению у обучающихся 

элементарных технических навыков, формированию у детей 

образного, логического и пространственного мышления, 

развивает мелкую моторику рук, формирует навыки работы с 

инструментами. Продуктивная деятельность и ручной труд на 

занятиях позволяют ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, социально-психологического благополучия. 

 

Эстетическое 

направление 

Цель эстетического 

направления воспитания 

Ценности 

культура, красота, 

Эстетическое 

воспитание 

Музейная педагогика в детском саду. Страница официального 

сайта ОУ 

https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/82559/


 

 

воспитания. — способствовать 

становлению у ребёнка 

ценностного отношения 

к красоте. 

лежат в основе 

эстетического 

направления 

воспитания. 

направлено на 

воспитание любви к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развитие у детей 

желания и умения 

творить. 

Эстетическое 

воспитание через 

обогащение 

чувственного опыта 

и развитие 

эмоциональной 

сферы личности 

влияет на 

становление 

нравственной и 

духовной 

составляющих 

внутреннего мира 

ребёнка. Искусство 

делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, 

обогащает его 

духовный мир, 

способствует 

воспитанию 

воображения, 

чувств. Красивая и 

удобная обстановка, 

чистота помещения, 

опрятный вид детей 

и взрослых 

содействуют 

воспитанию 

https://ds62spb.ru/muzejnaya-pedagogika/ 

 

Информационно-образовательный центр "Русский музей: 

виртуальный филиал" в ОУ, официальная страница ресурса 

Русский музей: виртуальный филиал 

https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_62/index.php#slide-

2 

 

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!», для 

дошкольников образовательная программа для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста «Мы входим в мир прекрасного» 

https://rusmuseumkids.ru/programs 

 

Для детей старших и подготовительных групп реализуется 

кружек «Здравствуй, музей!». 

Программа кружка «Здравствуй, музей!» подготовлена на основе 

вариативной программы «Мы входим в мир прекрасного»: 

образовательная программа и методические рекомендации для 

педагогов дошкольных образовательных организаций, музейных 

педагогов и студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, 

А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

Задачи программы: 

• развитие художественно-эстетического восприятия и образного 

мышления; 

• обогащения опыта познавательной деятельности, направленной 

на освоение окружающей среды средствами изобразительного 

искусства; 

• развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое 

освоение искусства; 

• формирование основ музейной культуры, обогащение опыта 

освоения музейного памятника и развитие музейной 

коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам и музею в целом; 

• создание условий для проявления детьми эстетических эмоций 

и чувств, развития эстетических предпочтений. 

Целевые ориентиры. 

По мере реализации программы: 

- у детей сформированы любовь и интерес к искусству, желание 

https://ds62spb.ru/muzejnaya-pedagogika/
https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_62/index.php#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_62/index.php#slide-2
https://rusmuseumkids.ru/programs


 

 

художественного 

вкуса. 

знать и узнавать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной деятельности в ходе 

экспериментирования с изобразительными материалами, 

сочетания разнообразных изобразительных техник. 

-развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к 

картинкам, говоря иным языком к кладовым искусства. 

-ребёнок развивает сенсорные, эмоционально-эстетические, 

творческие, 

художественно-эстетические и познавательные способности. 

-осознаёт ценность искусства, культурное наследие города. 

https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/ 

Реализует программу педагог ОУ. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный 

абонемент» 

https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/84087/ 

Авторы – педагоги ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Программа «Театральный абонемент» является 

подготовительной к вхождению ребенка в мир театральной 

деятельности, позволяет познакомиться с основными элементами 

актерского мастерства и определиться с дальнейшим 

направлением обучения. 

 

 

https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/
https://dopobr.petersburgedu.ru/programs/84087/
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Семья - уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В 

этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от своих родных и близких ему людей 

(матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) безоговорочной любви: его любят не за 

хорошее поведение и послушание, а просто так, и таким, какой он есть, и за то, что он просто 

есть. Семья для ребёнка - это ещё и источник социально-общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение, начинается 

воспитание. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать 

эту проблему вместе: детский сад, семья, общественность, другие социальные институты, 

социальные партнеры. Не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе её лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Каждая дошкольная образовательная организация не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - 

не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по семейному воспитанию. 

Сегодня существуют критерии для определения степени участия родителей в 

воспитании детей. К ним относятся: активное присутствие родителей на групповых 

мероприятиях, посещение родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на 

детских праздниках и участие в них вместе с детьми; участие родителей в подготовке и 

проведении экскурсий, социальных акций и волонтерских проектов; совместное участие в 

тематических воспитательных мероприятиях и событиях; участие в выставках, вернисажах, 

памятных датах; совместный выпуск журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; 

помощь родителей в оснащении и реализации процесса воспитания, инициативность, 

ответственность, ценностное отношение родителей к продуктам совместной деятельности 

детей и взрослых, ориентация семьи на ценности воспитания Программы. Эффективным 

средством интеграции воспитания в дошкольной образовательной организации и семье 

является совместная проектная деятельность детей и родителей. Она обладает высоким 

воспитательным потенциалом и помогает родителям понимать своих детей, интересно и 

эффективно взаимодействовать с ними. 

В Федеральной образовательной программе дошкольного образования выделены 

направления работы с семьями воспитанников и уточнены рекомендуемые формы, методы 

и приемы. Они же относятся и к программе воспитания. 

Просветительское и консультационное направления воспитания реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей; журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей, педагогические библиотеки для родителей; сайты ДОО 

и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей и детей. Через досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и др.   

В настоящее время в нашей стране активно поддерживается Стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий 

граждан и организацией доступа к этой информации. Поэтому использование ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) является одним из приоритетов обучения и 
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воспитания, начиная с дошкольного уровня общего образования. Цифровизация образования 

подразумевает новые формы включения родителей в процесс воспитания, что означает 

взаимодействие педагогов и родителей через сайт образовательного учреждения, блог, онлайн-

форматы и видеоконференции, социальные группы, мессенджеры. Обмен инициативами в 

области воспитания детей, проведение анкетирования, обсуждение актуальных вопросов 

воспитания, экспертные оценки и многое другое можно обсуждать с родителями в сети. 

Пример качественной организации дистанционного взаимодействия с родителями 

можно посмотреть по этой ссылке: https://sites.google.com/view/roditeliam/главная-страница 

Содержание проводимых событий размещается в методической копилке Программы. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы 

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. 

 

События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда 

проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. Сюда относятся: 

− проекты воспитательной направленности; 

− социальные акции и волонтерские проекты; 

− праздники; 

− общие дела; 

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

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

− свободная игра;  

− свободная деятельность детей. 

Указанные события являются примерными и будут дополняться новыми 

воспитательными событиями. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОПДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО можно отнести: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

https://sites.google.com/view/roditeliam/главная-страница
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• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

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

посещение спектаклей, выставок; 

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

К современным технологиям воспитания Программы можно отнести: создание 

мини-музеев и выставок, инициированных детьми или детьми и родителями, квест-игры, игры-

путешествия,  игровые оболочки для освоения сложных понятий детьми «герб», 

«государственные символы», «Родина», интерактивные технологии, например, интерактивные 

экскурсии для детей и родителей, проектные технологии, волонтерские проекты и социальные 

акции в детском саду, проекты социального партнерства патриотической и иной 

направленности. 

• Значимость мини-музеев достаточно высока, эффективность функционирования 

мини – музеев в ДОО уже давно доказана, использование музейной педагогики в 

целях становления патриотических чувств у дошкольников является 

действенным и эффективным. Дети и взрослые могут создавать музеи русского 

быта, традиций, предметов старины, промыслов и творчества, по впечатлениям 

путешествий по малой родине и России, военные экспозиции «Герои моей 

семьи», «История одной медали», «Я помню, я горжусь», «Традиции почитания и 

памяти в нашей семье», «Бессмертный полк» и другие. 

• Квест - технология – это командная игра. Особенность организации такой 

деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, участники получают 

подсказку к выполнению следующего, что является средством повышения 

исследовательской активности и мотивационной готовности к познанию нового 

содержания. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка с активной познавательной позицией. 

Такие технологии хорошо использовать в ознакомлении с 

достопримечательностями своего района или поселка, города. В освоении детьми 

памятных дат и исторических событий. В ознакомлении, например, с 

профессиями Победы. 

• Технология интерактивного обучения означает способность взаимодействовать 

или находиться в режиме беседы, диалога. Суть интерактивного обучения 

состоит в том, что практически все дети оказываются вовлеченными в процесс 

познания патриотического содержания.  

• Метод проектов помогает в работе по данному направлению, так как является 

эффективным способом развивающего, личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность обеспечивает 

развитие творческой инициативы и самостоятельности участников проекта; 

открывает возможности для формирования собственного жизненного опыта 

общения с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей и 

взрослых. Рекомендуемые темы патриотических проектов: «Матрешка», «Моя 

семья», «Генеалогическое древо моей семьи», «История одного подвига», «Моя 

малая Родина», «Как научиться читать орнаменты», «Столица в ста лицах», 

«Знаменитые люди нашей земли», «Мой дом – моя Родина», «Календарь победы» 

и др. 

• Детское волонтерство и социальные акции. Для дошкольников волонтерство 

представляется социально-полезной и значимой деятельностью, формирующей 

положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 
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самому себе, деятельностью, которая помогает научиться учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, учит помогать, 

откликаться, не быть равнодушным. По отношению к дошкольникам можно 

выделить следующие виды волонтерских проектов:  

1. По направлению деятельности: социальное, познавательное, экологическое, спортивное, 

культурное, образовательное и арт-волонтерство. 

2. По содержанию деятельности: сервисное или событийное волонтерство. 

3. По типам помощи или оказанных услуг: сопровождение, общение, уход, встреча, прогулка, 

обслуживание, дежурство, участие или соучастие в совместной детской деятельности, со-

деятельности. 

4. По количеству участников: индивидуальное, совместное или групповое волонтерство. 

5. По принадлежности волонтера к организации: дошкольные, школьные, социальные 

партнеры-волонтеры, совместные, сетевые, семейные волонтеры. 

6. По времени: краткосрочное, регулярное, долгосрочное. 

Для реализации сущностных идей волонтерства в детском саду достаточно пространства 

образовательной организации и разных по возрасту детей.  

Для эффективной реализации событийного волонтерства в дошкольной образовательной 

организации необходимо соблюдать пять последовательных шагов.  

1 шаг. Планирование событийного волонтерства; 

2 шаг. Информирование о событии всех участников и мотивирование детей-волонтеров к 

предстоящей деятельности; 

3 шаг. Подготовка волонтеров к событию (предварительная работа); 

4 шаг. Поддержка волонтеров в деятельности; 

5 шаг. Подведение итогов работы событийных волонтеров и обязательное их поощрение. 

Указанные формы совместной деятельности являются примерными будут дополняться 

актуальными формами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

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

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 
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• компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной (см. пункт про 

воспитывающую среду настоящего раздела). 

Игрушки, материалы и оборудование, способствующие воспитанию, соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста, имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

 

Социальное партнерство. 

 

 Социальные партнеры нашей ДОО, такие как ««Российский центр музейной педагогики 

и детского творчества» Русского музея», «Интерактивный музей сердца», «НИИ Славянской 

культуры», библиотеки, детская поликлиника, Этнодосугового центр «Пригожница», 

«Ассоциация приемных родителей, опекунов и попечителей Санкт-Петербурга»,  

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс», ГО МЧС, клуб «Витязь» и многие другие 

разрабатывают совместно с педагогами проекты эффективной и позитивной социализации 

детей, воспитания по 7 направлениям воспитания Федеральной программы воспитания, 

начиная с двух лет. Совместные проекты решают широкий круг социально-значимых, 

помогающих и компенсирующих задач воспитания.   

Наиболее ярко социальное партнерство проявилось в реализации одного из главных 

для нас проектов, связанного с воспитанием социально-активной личности ребенка и развитием 

детского и семейного добровольчества. Работа по воспитанию юных волонтеров ведется нами с 

2015 года. С 2018 года реализовано более 70 социальных акций и 18 волонтерских проектов 

разной направленности, эта работа признана инновационной и социально-значимой на 

городском и всероссийском уровнях. Перечислим несколько проектов, реализуемых совместно 

с социальными партнерами в воспитывающей культурной среде нашего детского сада: 

«Дети поМогут детям», проект, в котором дошкольники от 6 до 8 лет записывают 

коротенькие видеоэкскурсии по своим любимым местам Санкт-Петербурга, что дает 

возможность детям из отдаленных регионов, детям с инвалидностью виртуально познакомиться 

с одним из красивейших городов России. За 4 года существования проекта мы собрали 62 

видеоэкскурсии, которые особенно пригодились в условиях пандемии. В прошлом году проект 

получил обратную связь не только в виде восторженных отзывов и благодарностей, дети 

петербургских детских садов стали знакомиться с городами России и стран СНГ (Белоруссия, 

Армения, Казахстан, Узбекистан).   

«Бабушка и внучек – вдвое добрых ручек», в котором у пожилых людей с активной 

жизненной позицией, так называемых серебряных волонтеров, появляется возможность 

объединиться с детьми-дошкольниками и создавать сообща какие-то полезные вещи 

(тематические подарки, игрушки, знаки внимания, поздравительные открытки, обереги и 

многое другое). Проект реализуется только год, свои коррективы внесла пандемия, но ту роль, 

которое оказывает межпоколенное взаимодействие на детей и старшее поколение невозможно 

не оценить, мы наблюдаем самое настоящее оздоровление нашего общества. 

«Письмо незнакомому другу или Новогоднее чудо», долгосрочный проект, реализуется 

пять лет, в котором дошкольники вместе с родителями пишут небольшое письмо или открытку 

под новый год, взвешивая каждое слово, каждую мысль, для детей в детские дома, интернаты, 

больницы и хосписы. К каждому письму придумывается подарок, содержащий добрый посыл, 

поддержку, пожелание сил и здоровья, радость, оптимизм. Как отмечают педагоги и кураторы 

этого проекта принимающих сторон, самой большой популярностью у детей пользуются 

письма и открытки, а игрушки, сделанные своими руками постоянно с детьми как обереги. 

Сегодня, благодаря социальным партнерам, на базе нашего детского сада мы пытаемся 

открыть городской центр детского волонтерства «Доброгород в руках детей», где будут 

реализованы посильные проекты по всем направлениям добровольчества и, где первые шаги 
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добра за руку с мамой и папой станут образом жизни, первой необходимостью и доброй волей 

маленьких и взрослых. 

Социальное партнерство дает нам сегодня много интересных возможностей для 

воспитания дошкольников в условиях открытых площадок. Последние годы мы работаем с 

социальными партнерами и родителями на территории детского сада, что необходимо в 

условиях вынужденных ограничительных мер. Приведем пример некоторых мероприятий, 

которые реализуются на улице совместно с социальными партнерами: «Начало учебного года – 

начало новой жизни», «Эликсир здоровья от деда Мороза и Снегурочки», «Малые олимпийские 

игры», «Безопасная неделя», «Неделя фенологии и экокультуры», флешмобы двигательной 

активности и пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания к проблеме 

социального здоровья, к проблемам культуры. 

 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ГБДОУдетский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ВОСПИТАНИИ 

Эстетическое и 

познавательное 

направления 

воспитания 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Духовно-нравственное, 

социальное и трудовое 

направления воспитания 

 

УЧАСТНИКИ 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Государственны

й Русский 

музей», Отдел 

«Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского 

творчества» 

Русского музея, 

Проект «Русский 

музей – 

виртуальный 

филиал» 

 

2. ГБОУ СОШ № 

644   

 

3. ГБОУ СОШ № 

667 имени Героя 

Советского 

Союза К.Я. 

Самсонова 

УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. АГ лига на базе Северо-

западного федерального 

медицинского 

исследовательского 

центра им. В.А. 

Алмазова  

 

2 .  Добров ольное  по жа рное  

обществ о  Санкт -Петерб ург а  

(ДПО С Пб) .  Авто р -

разраб отчик  р абочей  

тетради  для  ст арших 

дошкол ьников  по  

противопожарной  

безопасно сти  методист  Д ПО 

Мамедов а  С .Ю.  

 

3 .  ООО «Центр  

педагогиче ског о  

образо вания»  при  

Пед агогиче ско м общ еств е  

России  (Мос ква )  

 

4 .  ООО «Ин вестг арант»  

 

5 .  ИМЦ Приморс кого  р айона  

«Школа  мол одого  

воспитател я»  

УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1 .  ГБДОУ «Р адуга »  Централь ного  

района  и  социальный пр оект  

«Добропо чта»;  

2 .  ГБДОУ № 9 6  Фр унзенс кого  

района;  

3 .  ГБДОУ № 4  Кроншт адтс кого  

района .  

 

4. ООО «Центр 

педагогического 

образования» при 

Педагогическом обществе 

России (Москва) и 

социальный проект 

«Вместе» 
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(Москва) 

 

4 .  Автоно мна я  

некомме рче ск ая  

организация 

«Научно -

исследо вате льс кий  

институт  

слав янск ой  

культу ры»  

 

5 .  СПб ГБУ 

«Централизов анная  

библиотечная  

система  

Приморс кого  

района»  Санкт -

Пет ербург а .  

 

 

 

 

СУЩНОСТЬ 

ПАРТНЕРСТВА и 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- совместные занятия 

(для дошкольников и 

школьников) 

- совместные выставки 

детского творчества 

(работы дошкольников 

выставляются в школе и 

в библиотеке → 

работы детей начальной 

школы – в детском саду 

и в библиотеке) 

- тематические 

конкурсы детского 

творчества (организатор 

НИИ Славянской 

культуры) 

- мастерские и мастер-

классы для детей, 

организованные 

педагогами детского 

сада и школы друг для 

друга в рамках 

тематики конкурсов 

детского творчества 

- обучающие мастер-

классы для взрослых 

(педагоги и родители) 

- виртуальные 

СУЩНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА и 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- открытые мероприятия для 

родителей по формированию 

ЗОЖ семьи 

- открытые мероприятия по 

обмену профессиональным 

опытом (ЛФК, бассейн, занятия 

по физическому воспитанию, 

организация двигательной 

активности на улице) 

- совместные занятия и другие 

формы образовательной 

деятельности по воспитанию 

ЗОЖ и полезных привычек у 

детей 

- конкурсы и досуги, 

спортивные праздники 

районного и городского уровня 

СУЩНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА и 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- быть полезным и нужным; 

- совершать добрые дела и 

поступки 
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экскурсии в Русский 

музей для начальной 

школы (организатор - 

детский сад) 

- проектирование 

совместных 

инновационных 

продуктов в 

образовании для 

обновления 

образовательного 

процесса и 

образовательных 

программ  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ПАРТНЕРСТВА и 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 - единая доступная 

культурно-развивающая 

среда в воспитании 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (начальная 

школа). 

- ценностное отношение 

к  красоте и познанию у 

ребенка. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПАРТНЕРСТВА и 

СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- единая обучающая среда 

взрослых участников сетевого 

взаимодействия (педагоги – 

медики – родители - другие 

специалисты) → условие 

повышения профессиональной 

компетенции и компетенции 

родителей – сетевые условия 

становления здоровой 

личности; 

- расширение и углубление 

ценностей и представлений о 

здоровье и ЗОЖ у детей → 

ценностное отношение детей к 

ЗОЖ, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

- личностная позиция наследника 

традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей 

страны; 

- способность к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному 

поведению у детей; 

- ценностное отношение детей к 

семье, другому человеку, 

дружелюбие, способность 

находить общий язык с другими 

людьми; 

- ценностное отношение к труду, 

трудолюбие, приобщение ребенка 

к труду.  

 

 

 

 



 

 

Сводная таблица проектов социального партнерства ГБДОУ детский сад №62 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

Субъект социального 

партнерства 

 

Цель социального 

партнерства  

 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

чел 
Формы участия 

 

Эс те тиче ское  и  по знава те льное  направ ле ния  в ос пита ния  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей», 

Отдел «Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» 

Русского музея, Проект «Русский 

музей – виртуальный филиал» 

Воспитание ,  

социализация и  

культу рация детей  

дошкол ьного  и  

младш его  шк ольного  

возра ста  ср едств ами  

искус ства .  

Реализация 

художеств енно -

эстетичекс ого  и  

познавател ьного  

направл ений  

воспитания.  

Дети  

дошкол ьного  и  

младш его  

школьног о  

возра ста  

 -  сов ме стные зан ятия  в  спе циально  созданной  ср еде  ДОО (дл я  

дошкол ьников  и  школ ьников) ;   

-  виртуа льные экс кур сии  в  Русский  музей  для  на чал ь ной  школы 

(орг анизатор  -  д етский  сад ) .  

 



 

 

ГБОУ СОШ № 644 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 667 имени Героя 

Советского Союза К.Я. Самсонова 

(Москва) 

 

Реализация 

художеств енно -

эстетичекс ого  и  

познавател ьного  

направл ений  

воспитания.  

 

 

 

 

Дети  

дошкол ьного  и  

младш его  

школьног о  

возра ста ;  

Пед агоги  

дошкол ьного  и  

начальн ого  

общего  

образо вания;  

Родители  детей  

  

-  ма стер ские  и  масте р -кла ссы дл я  детей ,  организов а нные 

педагога ми  детск ого  сад а  и  школы друг  дл я  друг а  в  рамках  

тематики  конк урс ов  дет ск ого  тв ор че ства ;  

-  обучающие масте р -к ла сс ы для  взр осл ых (пед агоги  и  родители) ;   

 

  

 

Автоно мна я  неко ммер чес к ая  

организация « Нау чно -иссл едоват ель ский  

институт  славянс кой  кул ьт уры»  

 

 

 

 

Реализация 

художеств енно -

эстетичекс ого  и  

познавател ьного  

направл ений  

воспитания.  

 

 

 

 

Дети  

дошкол ьного  и  

младш его  

школьног о  

возра ста ;  

Пед агоги  

дошкол ьного  и  

начальн ого  

общего  

образо вания;  

 

 -  тематиче ские  к онкур сы д етског о  твор че ства  (орг анизатор  НИИ 

Славян ской  ку льтур ы);  

-  ма стер ские  и  масте р -кла ссы дл я  детей ,  организов а нные 

педагога ми  детск ого  сад а  и  школы друг  дл я  друг а  в  рамках  

тематики  конк урс ов  дет ск ого  твор че ства .   

  

 

СПб ГБУ « Центра лизованн ая  

библиотечная  систе ма  При мор ского  

района»  Санкт -Пете рбург а .   

 

Реализация 

художеств енно -

эстетичекс ого  и  

познавател ьного  

направл ений  

воспитания.  

 

Дети  

дошкол ьного  и  

младш его  

школьног о  

возра ста ;  

Пед агоги  

дошкол ьного  и   

-  сов ме стные в ыста вки  дет ского  тв орчеств а  (работы дошкол ьников  

выста вляютс я  в  шк оле  и  в  библиотеке  →  работы д е тей  начальной  

школы –  в  детск ом с аду  и  в  библиотеке ) .  

-  эк скур сии ,  встре чи  с  дет скими  писател ями  и  ред ак торами  

детских  журнал ов ,  обзор ы совр еменных детс ких  книг ,  

тематически е  бес еды.  

-  литерат урные игр ы,  викторины,  конкур сы.  



 

 

 начальн ого  

общего  

образо вания;  

Родители  детей .  

 

 

  

ИТОГ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА и СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Единая  дос ту пная  кул ьту рно -ра звив ающая  среда  д ля  по зитивной  социа л иза ции  и  во спита ния  де те й  дошколь но го  и  мл адше го  шко ль но го  в озр ас та  

(началь на я школа )  →  реа лизация  пр инципов  ФГОС и  Ф ОП Д О  и  ФОП НОО  →  по выше ние  ка чес тва  в оспитания  в  дош ко ль но м об ра зова нии .  

Ценностное отношение к  красоте и познанию у ребенка. 

  

 Физ ичес ко е  и  о здоров ите льное  направ ле ние  в ос пита ния  

 

 
АГ лига на базе Северо-западного 

федерального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. 

Алмазова  

 

ФФФор миро вание  

ценностного  отношения 

дошкол ьников  к  

здоровью и  ЗОЖ;  Р анняя  

профилактика  

артериа льной  

гипертензии  и  факторов  

риска  с ерде чно -

сосудист ых ос ло жнений;  

Про св ещение  родите лей  

в  области  

здоровь есбе ре жения 

детей  (пра вильное  

питание  ребенка ) ;  

Пов ышение  

профессиона льной  

компет ентности  

педагогов  в  реа лизации  

здоровь есбе рег ающих 

технологий  в  ДОО.  

   

Дети  

дошкол ьного  

возра ста ;  

Пед агоги  

дошкол ьного  

образо вания;  

Родители  детей .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игро вые з анятия  и  бес еды с  детьми ,  с  деть ми  и  родителями  с  

использов анием специа льн ого  о бучающего  об орудо ва ния (ма кеты,  

костюмы );  

Про смотр  обу чающих виде омат ериал ов  с  пос ледующ им 

обсу ждением;  

Про ектиро вание  обр азов ат ельных ситу аций  профилактическ ой  

направл енности  для  детей ;  

Консультации  для  педаг ог ов  и  родителей ,  обу чающи е тренинги  и  

маст ер -кл асс ы.  

   



 

 

 

Добров ольное  по жа рное  об ществ о  

Санкт -Пете рбург а  (Д ПО С Пб) .  Авто р -

разраб отчик  р абочей  тетра ди  для  

старших дош кол ьников  по  

противопожарной  безопа сности  

Мамедов а  С .Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Апробация авто рск ой  

рабочей  тетради  по  

противопожарной  

безопасно сти ,  созда нной  

для  стар ших 

дошкол ьников  в  р амках  

Феде ральног о  прое кта  

«Детств о  без  пожаров » .  

Про ектиро вание  

интерактивной   рабо чей  

тетради  для  дет ей  3 -5  

лет  и  родителей .  

Дети  старшег о  

дошкол ьного  

возра ста ;  

педагоги  

старших и  

подготовительны

х групп  ДОО.  

 

 

 

 

 

  

Темати чес кие  занятия  (в  р амк ах  НОД ) с  испо льзов ан ием рабо чей  

тетради ;  беседы с  деть ми  с  использование м раз работ а нных 

мате риало в;  выполнение  и гровы х заданий  в  рабо чих тетрадях;  

самосто ятел ьная  р абота  до школьника  с  тетрад ью;  

Обсу ждение  и  анализ  х ода  апробации ,  выр абот ка  об щих 

реко мендаций ;  

Обсу ждение  про екта  т етра ди  для  детей  млад шего  и  с реднего  

дошкол ьного  воз раст а ;  

Консультации  с  авт оро м -р азработ чико м тетради .  

 

 

    

ООО «Центр педагогического 

образования» при Педагогическом 

обществе России (Москва) 

Фор миров ание  

ценностного  отношения 

дошкол ьников  к  

здоровью и  ЗОЖ;  

Пов ышение  

профессиона льной  

компет ентности  

педагогов  в  реа лизации  

здоровь есбе рег ающих 

технологий  в  ДОО.  

Дети  старшег о  

дошкол ьного  

возра ста  (6 - 8  

лет ) ;  

Пед агоги  и  

специалисты 

ДОО,  родители ,  

экспе рты,  

учены е -

исследо вате ли  

заявл енной  

проблемы.   

 Обще рос сийский  конкур с  детских  раб от  по  теме  «Де тство  без  

опасност ей»;  

 

 

Орг анизация конференции ,  семинар ов  и  круг лых ст ол ов  по  

проблеме фор миров ания ос нов  здоров ого  обр аза  жизн и  у  

дошкол ьников ,  безопа сному поведению в  быту,  на  ул ице ,  в  

природе ,  в  общении  с  незнако мцами .  



 

 

ООО «Ин вестг арант»  

Сохранение  здо ровь я  и  

жизни  ребенка  в  до ме .  

Профила ктика  р аннего  

трав матизма  ребенк а  в  

быту  (защита  окон ,  

плит ,  ограничение  

доступности  к  

потенциально  опасны м 

объект ам и  пред мета м) ;  

Про св ещение  родите лей  

и  педагогов  в  обл асти  

здоровь е -  и  жизни  

сбере жения д етей  в  

домашних у сло виях .   

Родители  детей ,  

педагоги .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обу чающие се минар ы,  консультации .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Раз вивающие игры Воскоб овича »  Подгот овк а  тьюторов ,  

повышение  

проф ессиона льной  

компет ентности  

педагогов  до школ ьного  

образо вания в  обл асти  

организации  игровой  

деятел ьности  

дошкол ьников ,  в  то м 

числе  дет ей  с  ОВ З.    

Пед агоги  

дошкол ьного  

образо вания,  

тьюторы  

 

 

 

 

  

 

Обу чающие се минар ы ме ждународного  у ровн я;  

Маст ер -кла сс ы и  демонстр ационные платформы;  

Консультации  (индивидуал ьные и  подгрупповые ) .  

 

 

 

ИМЦ Приморс кого  р айона  «Школа  

молод ого  во спитател я»  

Обе спечение  

профессиона льной  

адаптации  молоды х 

педагогов ;  Пов ышение  

профессиона льной  

компет ентности  

молод ых педаг огов  

ДОО;  Ос уще ствл ение  

наставничеств а ,  

становл ение  института  

Молод ые 

педагоги  

дошкол ьного  

образо вания 

района ,  

педагоги -

наставники ,  

специалисты 

ИМЦ  

 

 Системное  функциониров а ние  «Школы моло дог о  во с питателя»;  

разнообр азные фор мы мет одичес кого  с опров ожд ения  молоды х 

педагогов  до школ ьного  об разов ания;  консу льтации .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

наставничеств а ;  

Обновл ение  форм 

методическ ого  

сопров ожд ения мо лодых 

педагогов .  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА и СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Единая  о бу ча ющая  среда  вз рос л ых  у час тников  с етево го  вз аимодейств ия  (пе даго ги  –  мед ики  –  род ите ли  -  др у гие  специа листы)  →  ус лов ие  пов ыш ения  

про фе ссионал ьно й  ко мпе те нции  и  ко мпетенции  ро дите ле й;  

Расш ире ние  и  у глу бле ние  ценно стей  и  пр едставл ений  о  здоровь е ,  без опас но м поведе нии  и  З ОЖ  у  детей  →  ус лов ие  поз итив но й  со циа лизации ,  в ос пита ния  

и  становл ения  здор ово й  л ично сти  ре бе нка  →  пов ышение  ка чес тва  в ос пита ния  в  дошкол ьном обра зов ании .   

Формирование ценностного отношения детей к ЗОЖ, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 

Духовно-нравственное, социальное и трудовое направления воспитания 

 

ГБДОУ «Р адуга »  Централь ного  района;  

ГБДОУ № 96  Фрунзенс ког о  района;  

ГБДОУ № 4  Кроншт адтско го  района .  

 

Фор миров ание  банка  

форм и  метод ов  

позитивной  

социализации  

дошкол ьников  в  Д ОО;   

Внутрифирменное  

повышение  

квалификации  

уча стников  с етевог о  

взаимод ействия;  

Про ектиро вание  

сов местны х 

парциальных прог ра мм и  

технологий  по  

реализации  ОО 

«Социально -

коммуникативно е  

развитие»;  

 

Пед агогиче ско е  

сообщ ество  

города ,  

педагоги ;  

Ответ ственны е 

социальных 

проекто в ;    

Дети  

дошкол ьного  

возра ста ,  

родители  детей  

 

Семинары,  в ебинары и  мас тер -кла ссы;  

Круглы е столы;  

Консультации .  



 

 

ООО «Центр  педагоги чес к ого  

образо вания»  при  Педагог ическ ом 

обществ е  Ро ссии  (Моск ва )  

Подде ржка  детс кого  

волонте рств а ;  

Про ектиро вание  

сов местны х 

ме жрегиона льны х 

социальных акций  и  

волонте рск ого  движения 

детей .  Информационная  

поддержка  подпрое кта .  

Пед агогиче ско е  

сообщ ество ,  

педагоги ;  

Ответ ственны е 

социальных 

проекто в ;  

Дети  

дошкол ьного  

возра ста ,  

родители  детей   

Семинары и  кон сульт ации .  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА и СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

- Становление личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее 

своей страны; 

- Формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению у 

детей; 

- Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, способности находить общий язык с 

другими людьми; 

- Формирование ценностного отношения к труду, трудолюбия, приобщение ребенка к труду.  

- Повышение качества процесса воспитания в ДОО. 
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Организация предметно-пространственной среды. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

- образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С.Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

 

 



 

 

Требования к РППС по ФГОС Реализация в ДОО 

Содержательность и 

насыщенность среды 

Среда должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, 

спортивным, оздорови 

тельным оборудованием, инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в 

В детском саду имеется достаточное количество пособий и оборудования для 

работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование 

способствуют всестороннему развитию детей: 

аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, 

дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры 

для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и

 иллюстрированный 

материал; демонстрационный и 

раздаточный материал для 

познавательного развития детей, развитию представлений о величине 

предметов, форме, числе и количестве, 

пространственных и временных 

представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений 

для детей. Имеются картины, настольнопечатные игры, предметные и 

сюжетные картинки по речевому развитию, детская художественная 

литература; подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные 

темы; предметы народного быта (самовар, горшок, шкатулка, прялка и пр.); 

куклы в национальных костюмах (русские народные, татарские, чувашские  



 

 

 том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыра-

жения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

и т.д.); игры и игрушки, предметы- заместители для сюжетно - ролевых 

игр; материалы для изобразительной 

деятельности, бросовый и природный материал (крышечки, шишки, 

желуди, косточки от абрикосов и пр.); 

разнообразные виды театров 

(пальчиковый, кукольный, перчаточный и пр.), атрибуты и элементы 

костюмов для различных видов театрализованных игр; строительные 

материалы, конструкторы с различными видами соединения. 

В каждой группе детского сада оборудованы природные уголки с 

разновидностями комнатных растений. Имеются наглядные пособия

 и 

иллюстрированный материал для развития экологической

 культуры, оснащены 

центры детского экспериментирования. 

В детском саду имеются музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки. 

Используются технические средства обучения: аудиомагнитофоны, 

телевизоры, фильмоскопы, диапроекторы, DVD плеер, ноутбуки, медиа-

проектор. 

Для развития физической культуры у детей в группах оборудованы 

спортивные уголки, которые содержат необходимый спортивный 

инвентарь (традиционный и нетрадиционный). Спортивный зал оснащен 

оборудованием для подлезания, равновесия, прыжков, матами для 

гимнастических и акробатических 

упражнений, мячами, мячами - 

прыгунами, дисками «здоровья», 

разнообразным нетрадиционным 

оборудованием. 

Для физической активности детей на участке имеется стационарное 

спортивное оборудование, выносной инвентарь 

(кольцебросы, теннисные ракетки, мячи и пр.). На каждом участке 

поставлены песочницы для игр с песком и водой. На участках созданы 

точки экологической тропы для познавательно- 



 

 

 
  исследовательской деятельности воспитанников (метеостанция, альпийская 

горка, болото, пруд и пр.). 

Все элементы среды в детском саду имеют единый эстетический стиль для 

обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей. 

Методический кабинет оснащен необходимой методической литературой, 

пособиями, оформлена картотека, имеются каталоги информационного 

материала, современная оргтехника, в необходимом количестве имеются 

ТСО. 

Трансформируемость Предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результат. 

Трансформация среды в группах нашей организации обеспечена 

раздвижными легкими ширмами, модулями, легкими скамейками, 

занавесками, перестановкой мебели. Дети и педагоги имеют возможность 

переставлять мебель и игровое оборудование (не прикрепленное к стенам) 

по своему усмотрению, в зависимости от хода игры или 

образовательной ситуации. Например, для разделения пространства 

группы ставим ширму или стенку-модуль, и в группе образуются новые 

зоны. Используются занавески: отодвинув занавеску можно детям 

представить тему проекта с наглядностью, закрыли - и этот наглядный 

материал не мешает детям сосредоточенно конструировать; эту же 

занавеску дети могут оформить как «рекламный щит» для своей 

деятельности или использовать под выставку своих работ. Все это 

позволяет детям обустраивать свой мир игры с позиций своих детских 

интересов, а воспитателям - возможность создания для детей сюрпризной 

игровой обстановки. Содержание уголков мобильно, регулярно 

обновляется. Есть переносные уголки ряженья, которые могут быть еще и 



 

 

 
  ширмами. С помощью ширмы дети могут вырваться из мира взрослых и 

поселиться в своем гнездышке. 

Высота мебели меняется за счет регулируемых столов и стульев. Нет 

фиксированного фронтального расположения столов и стульев. 

Оформление стен и декоративные элементы сменяемы и понятны 

дошкольникам. 

Полифункциональность Предполагает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д; 

наличие в Организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Организация и расположение предметов развивающей среды в 

пространстве групповых помещений рационально и удобно для детей, 

включает в себя не только стационарную, но и мобильную мебель

 - разнообразное 

многофункциональное игровое 

оборудование. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому педагоги групп каждый раз обновляют игровую среду с 

помощью разнообразного использования составляющих среды 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья и пр. 

В нашем учреждении пространство групп условно делится на спокойную, 

активную и рабочую зоны. Между зонами устанавливаются модули или 

ширмы (стулья, столы и пр.), которые возможно применить как для 

одного уголка, так и для другого, рядом граничащего. Например, 

мобильная мебель с ширмой может служить в сюжетно-ролевых играх и 

как магазин, и как театр, и как касса. 

Из матов сооружаются дома, башни, машины, корабли, ракеты и пр. 



 

 

 
  

Используются разнообразные 

полифункциональные дидактические 

игры: «Разноцветные палочки» (распредели по цвету, выложи фигуры, 

построй дорогу); «Волшебные прищепки» (распредели по цвету, сделай 

разноцветное солнце, для стирки кукольной одежды); «Чудо-прихватка» с 

разноцветными пуговицами (закрепление цветов, застегни пуговички, каких 

пуговиц больше, меньше), бизиборды (завяжи-развяжи, покрути, открой-

закрой и т.д.). Применяется природный и бросовый материал. Разноцветные 

крышечки используются и для изучения цветов, и для сенсорного развития 

(как сухой бассейн для рук). Шишки, желуди, косточки от абрикосов 

используются как счетный материал и для игр с наполнителями. 

Фланелеграф используется для игр- театрализаций и для демонстрации 

наглядного материала. 



 

 

Вариативность Предполагает наличие в Организации или группе 

различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Вариативность развивающей среды в детском саду включает в себя 

отражение сезонных изменений. Согласно времени года в групповых 

выставляются картины с пейзажами, куклы в одежде, в книжном уголке - 

книги по сезону. В развивающей среде находят отражение общественные 

события. Оформлены полки, на которых выставляются книги по теме, 

картины, альбомы и пр. В раздевалках созданы родительские уголки, уголки 

здоровья, выставки детских творческих работ и пр., информация и предметы 

в которых меняются в соответствии с тематикой занятий. 

Перечень зон (уголков) в детском саду для организации занятий,

 игровой, 

самостоятельной деятельности 

воспитанников: 

- для сюжетно-ролевых и режиссерских 

игр - уголок театрализации 

(театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и 

профессий); 

- для познавательной и речевой активности  



 

 

  

- уголок экспериментирования, книжный уголок, речевой центр, уголок 

для ФЭМП (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений); 

- для самостоятельной деятельности детей 

(конструирование из различных 

материалов (используются имеющиеся схемы,символические

 обозначения 

последовательности действий); 

художественно-продуктивная деятельность (используются карандаши, 

краски, альбомы для рисования, раскраски, мольберт и пр.); 

ознакомление с литературой; выставка детского 

творчества; уголок патриотического 

воспитания (используются альбомы с достопримечательностями

 поселка, 

города, страны и пр.)); 

- для двигательной активности - 

спортивный уголок (спортивные игры с нестандартным спортивным 

оборудованием, организация 

соревнований); 

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, разнообразные дидактические и 

развивающие игры); 

- для экспериментирования и наблюдения 

за природными явлениями - 

экологический уголок (природный 

материал, материалы для 

экспериментирования, календарь 

природы); 

- для отдыха (уединение, общение и пр.). 



 

 

Доступность 

Предполагает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, 

развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может 

сам решить, какие материалы, когда и как ему использовать. 

Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов 

определяет и соответствующую меру ответственности за их 

использование: дети учатся быть хозяевами. Педагоги

 помогают 



 

 

 
 доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

воспитанникам овладеть рациональными способами хранения игрушек и 

умением логически группировать их. 

Организованная таким образом развивающая предметнопространственная 

среда дошкольного учреждения позволяет нашим воспитанникам в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое 

время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. Мы так же позаботились о том, чтобы дети не 

потеряли чувство защищенности и безопасности и, устав от окружающих, 

имели возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, 

полистать любимые книжки или просто помечтать. 



 

 

Безопасность Предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Все элементы РППС в группах и на участках имеют все необходимые 

сертификационные документы: 

Сертификат соответствия и 

Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их 

безопасности для физического здоровья детей. 

Игровая продукция по физическим и экологическим параметрам 

безопасна: отсутствует запах, нет острых краев, прочные детали и окраска. 

Игрушки соответствуют возрасту детей, соразмерны параметрам ребенка 

(руки, росту и пр.), дают возможность манипуляции, парной работы рук, 

координации движений. Отсутствует негативное воздействие на 

психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, 

психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие. Отсутствуют 

провоцирующие факторы для формирования негативных установок 

детского поведения. 

На групповых участках, специально созданной комиссией из сотрудников 

детского сада, все оборудование 

периодически проверяется на 

безопасность и соответствие техническим характеристикам. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования в групповых 

отвечает требованиям техники безопасности, позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться в пространстве. Мебель и прочее оборудование 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (соразмерно росту 

ребенка) и физиологии воспитанников (уголки детской активности 

организованы так, что самим расположением развивающей среды 

определяется положение ребенка, он может располагаться в ней сидя на 

стульчиках, на полу, стоя у мольберта и пр.). Соблюден световой режим в 

группах. Центр для организованной деятельности расположен у окон. 
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Созданная предметно-развивающая среда повышает инициативность дошкольников, обеспечивает им свободу 

выбора деятельности, возможность использовать в повседневной жизни накопленный опыт, обогащает новыми 

знаниями и впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста, тем самым помогает педагогическому коллективу нашего детского сада 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей. 

 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых 

образовательных потребностей. В основе процесса воспитания всех детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития и воспитания. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это 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 

Образовательной организации. 

На уровне воспитывающих сред: Р П П С  строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда Образовательной организации обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании   развиваются   на   принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах 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. 

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, 

их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о 
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физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.
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Созданная предметно-развивающая среда повышает инициативность дошкольников, 

обеспечивает им свободу выбора деятельности, возможность использовать в повседневной 

жизни накопленный опыт, обогащает новыми знаниями и впечатлениями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста, тем самым помогает педагогическому коллективу нашего детского сада 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей. 

 

 

Социальное партнерство. 

 

Социальное партнерство в системе дошкольного образования - это взаимодействие двух 

или более сторон, направленное на решение конкретных целей и задач для достижения 

желаемого результата. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, развития 

творческого потенциала, интереса и любознательности. Варианты социального партнерства 

можно посмотреть по ссылке https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/REZULTATY-

sovmestnoj-deyatelnosti-s-sotsialnymi-partnerami-za-period-s-31.08.2022-g-po-31.08.2023-g.-1.pdf  

 

Статистические данные 

Взаимодействие с социальными партнерами по годам (2015 – 2024) 

 
Социальные партнеры 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

+ + + + + + + + + ++ 

2. ООО «Айсберг» «Стоматологический 

центр Эксперт» 

+ +         

3. ФГБУК «Государственный Русский 

музей» отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества» 

+ + + + + + + + +  

4. ЧОУ «Эврика-Лицей»  + + + + + +    

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/REZULTATY-sovmestnoj-deyatelnosti-s-sotsialnymi-partnerami-za-period-s-31.08.2022-g-po-31.08.2023-g.-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/REZULTATY-sovmestnoj-deyatelnosti-s-sotsialnymi-partnerami-za-period-s-31.08.2022-g-po-31.08.2023-g.-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/REZULTATY-sovmestnoj-deyatelnosti-s-sotsialnymi-partnerami-za-period-s-31.08.2022-g-po-31.08.2023-g.-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/08/REZULTATY-sovmestnoj-deyatelnosti-s-sotsialnymi-partnerami-za-period-s-31.08.2022-g-po-31.08.2023-g.-1.pdf
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5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» 

 + + + +      

6. Общероссийская общественная 

организация «Антигипертензивная 

лига» 

 +         

7. ГБУДО «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» 

 + + + + + + + + + 

8. АНО «НИИ Славянской культуры»  + + + + + + + + + 

9. ГБОУ СОШ № 644  + + + + +     

10. МО «Озеро Долгое» + + + + + + + + + + 

11. ООО «ИНВЕСТГАРАНТ»  + + + +      

12. ГБПОУ «Педагогический колледж 

№4 (1)» 

 + + + + + + + + + 

13. ГБУ «Централизованная 

библиотечная система Приморского 

района» 

  + + + + + + + + 

14. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» (ГАОУ ДНО 

«ЛОИРО») 

+ + + + +      

15. РФРО «Сообщество»   + + + + +    

16. ООО «Музей игры»   + + +      

17. ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 

имени Героя Советского Союза К.Я. 

Самсонова» 

  + + +      

18. ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА» 

+ + + + + + + + + + 

19. ООО «Галерея проектов»  + + + +  + + + + 

20. ГУП «Водоканал» «Информационно-

образовательный центр» 

  + + +      

21. ООО «Аэролайф»   + + +      

22. ИП Бурмакина Дарья Геннадьевна   + + +      
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(журнал «Лева») 

23. ГБДОУ детский сад №49 

комбинированного вида 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

  + + + +     

24. Контактный зоопарк «Лесное 

посольство» 

   + +      

25. ООО «Мефодий»    + +      

26. Государственное бюджетное 

учреждение Региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

"Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-

Петербурга 

   + + + + + + + 

27. ГБДОУ детский сад №29 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

    +      

28. ГБДОУ детский сад №54 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

    + + + + + + 

29. СПб-Финляндский ЛО МВД России 

на транспорте УТ МВД Росии на 

транспорте по СЗФО 

    +  + + + + 

30. Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

    + + + + + + 

31. ООО «Эмпикон»     + +  + +  

32. ООО "Торговый Дом Алатея"     + + + + + + 

33. Отделение временного проживания 

КЦСОН Приморского района 

    +     + 

34. Академия детского физического 

развития «GYM kids» 

    +      

35. ГБОУ Прогимназия «Радуга» № 624      + +  +  

36. МБДОУ центр развития ребенка 

детский сад «Мичил» с. Чурапча, 

республика Саха (Якутия) 

     + + + + + 

37. ИП Бурдейный Алексей 

Александрович (детская 

баскетбольная школа) 

      +    
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38. ИП Пензина Татьяна Николаевна 

(центр водных практик «Водород») 

      + +   

39. ООО «ТСС» (производство изделий 

из дерева и комбинированных 

материалов) 

       + + + 

40. ГБДОУ детский сад № 114 

Центрального района 

       +  + 

41. ГБДОУ детский сад № 119 Невского 

района 

       +   

42. ООО «КиндерФото»         + + 

43. АНО ВО «Русская христианская 

гуманитарная академия им. Ф.М. 

Достоевского» 

        + + 

44. РГПУ им. Герцена          + 

 

Всего за период с 2015 по 2023 год привлечено 43 партнера. Из них в 2023 году 2 новых 

партнера. Долгосрочные отношения (поддерживаемые в течение последних двух лет) 

сложились с 18 социальными партнерами (41,8%); отношения в течение одного года длятся с 2 

социальными партнерами (4,6%), можно предположить долгосрочное сотрудничество и по этим 

договорам. 

 
Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В данном разделе представлены решения образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО по разделению персонала по уровню образования, возрасту, стажу работы (См. 

таблицы данного раздела); по вопросам повышения квалификации педагогов 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/Otchet-PLAN-GRAFIK-obucheniya-pedagogov-2022-

2023-ug.pdf в сфере воспитания и аттестации https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2023/09/OTCHET-o-vypolnenii-plaga-grafika-attestatsii-pedagogicheskih-

rabotnikov-za-2022-2023-uchebnyj-god.pdf ;  

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/ ; привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других. См. раздел 

«Социальное партнерство»). 

 

 

Название группы 

должностей / 

должности 

Приоритетные 

направления 

воспитательной работы 

Приоритетные 

модули программы 

Использование 

социальных партнеров 

Специалисты 

методической 

службы (старший 

Все направления 

воспитательной работы 

Планирование 

содержания и 

методическое 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/Otchet-PLAN-GRAFIK-obucheniya-pedagogov-2022-2023-ug.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/Otchet-PLAN-GRAFIK-obucheniya-pedagogov-2022-2023-ug.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/OTCHET-o-vypolnenii-plaga-grafika-attestatsii-pedagogicheskih-rabotnikov-za-2022-2023-uchebnyj-god.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/OTCHET-o-vypolnenii-plaga-grafika-attestatsii-pedagogicheskih-rabotnikov-za-2022-2023-uchebnyj-god.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2023/09/OTCHET-o-vypolnenii-plaga-grafika-attestatsii-pedagogicheskih-rabotnikov-za-2022-2023-uchebnyj-god.pdf
https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/
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воспитатель,  

методист)  

сопровождение 

реализации всех 

модулей Программы 

Приморского района  

Воспитатель группы 

дошкольного 

возраста 

Все направления 

воспитательной работы 

Реализация модулей 

Программы в 

соответствии с 

возрастной 

спецификой группы 

Районные библиотеки, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

учреждения культуры 

и спорта, 

образовательные 

организации района, 

обслуживающая 

поликлиника, 

социальные 

организации района, 

общественные 

объединения 

ветеранов, МЧС, 

ГИБДД. 

Музыкальный 

руководитель 

Эстетическое 

направление 

воспитательной работы 

Духовно-нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

«Праздничный 

событийный 

календарь» 

 

Учреждения 

культуры, 

музыкальные школы, 

учреждения 

дополнительного 

образования, частные 

организации 

культуры. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

Трудовое направление 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни» 

«Праздничный 

событийный 

календарь» 

Учреждения спорта, 

учреждения 

здравоохранения, 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

Специалисты ППМС 

центра 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Трудовое направление  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитательной работы 

 

«Адаптация» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитания» 

«Социализация» 

«Ранняя 

профориентация» 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни» 

ГБУ ДО ЦППМСП  

специалисты ППМС 

центра по договору 

Духовно-нравственное 

направление 

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Праздничный 

событийный 

календарь» 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

ГБУ ДО ЦППМСП, 

специалисты 

обслуживающей 

поликлиники 

Медицинский Физическое и «Воспитание Медицинские 
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персонал оздоровительное 

направление 

культуры здорового 

образа жизни» 

организации, ГБУ ДО 

ЦППМСП  

Помощники 

воспитателей 

Трудовое направление 

Социальное 

направление 

«Адаптация» 

«Ранняя 

профориентация» 

- 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей в условиях воспитания, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. проводится в рамках плана 

повышения квалификации Образовательной организации на учебный год, включенного в 

Годовой план Образовательной организации в соответствии с реализацией проекта Программы 

развития Образовательной организации «Кадровый потенциал». 

К планированию содержания Программы на постоянной основе в соответствии с 

договором о сотрудничестве могут привлекаться специалисты ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методического центра». 

К реализации Программы на постоянной основе в соответствии с договором о 

сотрудничестве могут привлекаться специалисты ГБУ ДО ЦППМСП. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 

1. Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада № 62 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 -2027 гг. 

(принята Педагогическим Советом 30.12.2022, Протокол № 03) 

2. Должностные инструкции воспитателя, помощника воспитателя, старшего воспитателя, 

методиста, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

3. Договоры о сотрудничестве: договор с  ГБУ ДО ЦППМСП. 

4. Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» - профессиональный 

инструмент реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях. 

Содержание практического руководства направлено на достижение цели воспитания через 

решение следующих задач: 

• содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях российского 

общества; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, самому 

себе; 

• поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми ценностями и нормами российского общества. 

Практическое руководство – это: 

• 9 тетрадей для воспитателей – по количеству месяцев учебного года; 

• 3 формы взаимодействия – «Педагог–Дети», «Педагог–Родители», «Родители–Ребёнок»; 

• 6 содержательных форматов организации воспитательной работы в условиях 

взаимодействия образовательной организации и семьи – «Смотрим вместе», «Читаем вместе», 

«Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся вместе». 

• 4 модуля «Советы для родителей». 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-

rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/?ysclid=ll8fy3xwhz796936412 

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОО организации по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на 
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локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания. 

 

Требования к условиям работы с особыми 

категориями детей. 

 

Программа предполагает создание 

следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе 

с особыми категориями детей: 

По своим основным задачам воспитательная 

работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых 

образовательных потребностей. В основе 

процесса воспитания всех детей в ДОО лежат 

традиционные ценности российского общества. 

Инклюзия подразумевает готовность 

образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития и воспитания. 

На уровне уклада: инклюзивное 

образование – это 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 

Образовательной организации. 

На уровне воспитывающих сред: 

Р П П С  строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются 

условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей: 

1) направленное на формирование 

личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, 

средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего 

фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с 

учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, 

способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учётом особенностей 

развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными 

потребностями; 

5) участие семьи как необходимое 

условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 
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педагогическое проектирование совместной   

деятельности в 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В ГБДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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. 

1. 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. 

2. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, Программа Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и 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 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 и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающиеся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
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уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС построена: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, изостудии, кабинетах специалистов и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
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для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 

др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью, удобные для действий ребёнка и 

легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), - 

незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 

заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород, и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
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различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны в группах, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- - дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуко-

высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях организовано достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный №43326), «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в области 

воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В штатное расписание Организации, реализующей Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

-  учитель-логопед; 

- воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктора по физической культуре. 

Образование у педагогов среднее или высшее профессиональное педагогическое по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР 

обеспечивается как самостоятельно так с привлечением других организаций и партнеров, 

таких как ИМЦ Приморского района, ППМС центр Приморского района. Организацией 

осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализациидетей); 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

- эффективно управлять ГБДОУ, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

2) выполнение ГБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ГБДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В ГБДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 
- учебно-методический комплект Образовательной программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активностиребенка с 
участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь дляхудожественного творчества, музыкальные инструменты. 

Помещения, кабинеты, залы 

Назначение Функциональное 

использование 
Используе 

мая 

площадь 

Оборудование 

Групповые 

помещения- 2 

Занятия. 

Игровая деятельность. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

49,7 кв. м 

49,8 кв. м 2 интерактивных доски, 2 

ноутбука, набор детской мебели, 

игрушки, дидактические, 

спортивные, настольно печатные 

игры и пособия, игровая мебель, 

Центры активности и пр. 
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Спальная 

комната -2 

Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

53,6 кв. м 

53,4 

Мебель, оборудование для 

оздоровительных мероприятий 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные занятия 

Досуги, праздники. 

Кружковая работа. 

104 кв. м 

Персональный компьютер, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование, пианино, 

музыкальный центр, наборы 

народных музыкальных 

инструментов, фонотека, нотный 

материал, библиотека 

методической литературы по всем 

разделам программы 

музыкального развития 

Спортивный зал Проведение физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

праздников, досугов. 

Оздоровительные 

мероприятия. Кружковая 

работа. 

104 кв. м Стандартное и 

нетрадиционное оборудования 

для проведения физкультурных 

занятий, тренажеры 
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Кабинет 

учителя- 

логопеда - 2 

Занятия по коррекции 

речи. 

Индивидуальное 

консультир ование. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

20 кв. м 

Персональный компьютер, 

ноутбук, дидактический материал 

и оборудование по обследованию 

речи, разнообразные 

дидактические игры для развития 

речи дошкольников, (наглядный 

и демонстрационный материалы). 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Психологопедагогические 

обследования. 

Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива. 

Индивидуальное 

консультир ование. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

15 кв. м Персональный компьютер, 

библиотека психологической 

литературы, игровой 

материал для проведения 

технологий: игротерапии, 

пескотерапии. Диагностический 

инструментарий, интерактивный 

стол 

 
Наличие современной 

техники в ДОУ: 

персональные компьютеры; 

ноутбуки; 

интерактивные доски 

 
Объекты территории детского сада: 

беседки; 

игровое поле; 

клумбы; 

песочницы. 

спортивная площадка; 

футбольное поле и пр.  

2.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом ГБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
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субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

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

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

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

технологий, специальных условий получения 

с ограниченными возможностями здоровья, 

профессионального образования педагогическим 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включаютв себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

образовательных 

воспитанниками 

дополнительного 

образования 

обеспечения 

работникам, 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

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

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ГБДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Образовательной 

программы ГБДОУ. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной 

центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрахактивности. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплексаразличных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»



 

 

Модель распределения организованной образовательной деятельности. 
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3.7. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания для осуществления реализации ЭАОП ДО 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Возрастная группа Основная программа Педагогические технологии 

1 Группы 

компенсирующей 

направленности  

(старшая, 

подготовительная) 

Адаптированная 

Образовательная 

Программа дошкольного 

образования ГБДОУ 

детского сада № 62 

Приморского района СПб 

- Мнемотехника 

- Сказочная терапия 

- ТРИЗ 

- Развивающие игры 

Воскобовича  

- оригами 

- Блоки Дьенеша 

- Палочки Кюизенера 

- Использование 

нетрадиционных методик в 

продуктивной деятельности 

  

3.8. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников ориентирована 

на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию совместной деятельности 

педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, организацию различных видов 

детской активности при обязательном осуществлении личностно-ориентированного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ГБДОУ в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ГБДОУ на 

основании следующих принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных документов, 

регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации 

полноценного воспитания и развития детей; 

- -соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов 

деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку 
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организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом 

воздухе. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 минут 
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продолжительность, не менее 

 

Модель образовательной нагрузки в ГБДОУ разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят формы работы 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного 

заболевания, в каникулярные дни, в летний период -увеличивается время двигательной 

активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, 

организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот 

период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее 

время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, 

одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток 

прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную 

активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в 

это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается 

общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем 

непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно (автономно). 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов). 
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Модель ежедневной организации жизнедеятельности компенсирующих групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный план Отдельный документ, размещаемый на сайте ГБДОУ в 

подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

с приложением его в виде электронного документа 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

Календарный учебный график Отдельный документ, размещаемый на сайте ГБДОУ в 

подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

с приложением его в виде электронного документа 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

Расписание занятий Отдельный документ, размещаемый на сайте ГБДОУ в 

подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

с приложением его в виде электронного документа 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

Режим дня Отдельный документ, размещаемый на сайте ГБДОУ в 

подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

с приложением его в виде электронного документа 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

Рабочие программы педагогов Перечень документов, размещаемых на сайте ГБДОУ в 

подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

с приложением рабочих программ в виде электронного 

документа 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

https://ds62spb.ru/obrazovanie/
https://ds62spb.ru/obrazovanie/
https://ds62spb.ru/obrazovanie/
https://ds62spb.ru/obrazovanie/
https://ds62spb.ru/obrazovanie/
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Модель организации двигательного режима. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 
Утренняя гимнастика 

Ежедневно: младший возраст - в группе (6-8 минут), 

средний и старший возраст: в зале (10-12 минут) 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. 

Оздоровительный бег 

Ежедневно в конце прогулки: средний и старший 

возраст (3-7 мин.) 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (12-15 мин) 

6. 
Г имнастика после сна 

Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

(все группы) 

7. Закаливающие 
мероприятия 

Ежедневно после дневного сна в старшем дошкольном 

возраста (щадящее закаливание водой). 

8. Корригирующие 

упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия 

Ежедневно после дневного сна во время бодрящей 

гимнастики 

Ежедневно на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях 

Организованная образовательная Деятельность (занятия) 

1. По физической культуре 

2 раза в неделю в старшей и подгот. гр. - 25 - 30 

мин. 

2. Уроки здоровья и безопасности Начиная со старшей группы 1 раз в месяц 

Самостоятельная Деятельность Детей 

1. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 

2. Физкультурный досуг Один раз в неделю, начиная с младшей группы 

3. Спортивно-семейный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

КМО, район. Один раз в год с родителями и 

воспитанниками старшего дошкольного 

возраста 

4. Физкультурные праздники Два раза в год (дошкольный возраст) 

5. Легкоатлетические 

соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

Один раз в год (июнь) с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечивает реализацию 

образовательной программы. ГБДОУ имеет право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. При проектировании РППС 

ГБДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Образовательной 

программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Образовательной программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ГБДОУ 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 их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 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 ГБДОУ, 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, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

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 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 и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

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. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ГБДОУ не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Образовательной программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами ГБДОУ руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: содержательно-насыщенной - включать 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 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; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 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. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ГБДОУ, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

создается следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ГБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В ГБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ГБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В ГБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечиваются условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 



262 

 

 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад,огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ГБДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ГБДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Образовательной программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ГБДОУ, которую посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Образовательной 

программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьии Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

3.10. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия 

Календарный план воспитательной работы 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией 

комплексно-тематического построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

✓ явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

✓ окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

✓ миру искусства и литературы (Дни музыки, детской книги, театра и др.); 

✓ традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

✓ наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

✓ событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
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Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения праздников и традиций. 

Образовательная деятельность: 

• имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей; 

• предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

• выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

Даты События Организатор Форма работы 



264 

 

 

 

Сентябрь 1 сентября: День знаний. 

«Посмотри как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

Муз.руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Музыкальные развлечения 

для детей средних, старших 

и подготовительных групп: 

« Посмотри как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

 

7 сентября: День 

Бородинского сражения. 

Воспитатели. 

Познавательная 

тематическая беседа в 

группах старшего, 

подготовительного возраста, 

просмотр презентации 

«Война 1812 года. День 

Бородинского сражения». 
 

27 сентября: День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Воспитатели. Выставка коллективных 

работ детей -

«Поздравительная открытка 

для воспитателей». 

Октябрь Осень-осень, в гости Воспитатели. Муз. «Раз грибок, два грибок» - 
 

просим руководитель. 
фотовыставка. Выставка 

работ, сделанных детьми 

совместно с родителями из 

природного материала. 

Музыкальные досуги 

«Осень бродит по 

дорожкам». 

 

1 октября: Воспитатели. «Мои бабушка и дедушка- 
 

Международный день Муз. самые лучшие» 
 

пожилых людей; Руководитель. 
-фотовыставка достижений 

бабушек и дедушек. 

 

Международный день 
музыки. 

Воспитатели. 
«Музыкальная гостиная»-

досуг в группе. 

 

5 октября: День учителя. Воспитатели. 
Познавательная беседа, 

просмотр презентации 

«Профессия учитель» в 

группах старшего, 

подготовительного возраста. 

 

16 октября: День отца в Инструктор по «Мой папа - самый 
 

России. физическому 

развитию. 

быстрый» - спортивные 

соревнования, папа с 

ребёнком. 
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Ноябрь 
4 ноября: День народного 

единства. 

Воспитатели. 

Познавательная 

тематическая беседа, 

просмотр презентации в 

группах старшего, 

подготовительного возраста. 

Выставка «Народы России». 

 

27 ноября: День матери в 

России. 

Воспитатели. 
Музыкальные досуги 

посвящённые Дню матери. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Мама для ребёнка, лучшая 

на свете» 
 

30 ноября: День 

Государственного герба 

Российской Федерации. 

Воспитатели. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации «Герб 

Российской Федерации». 

Выставка творческих работ 

«Герб России», в 

подготовительных, старших 

группах. 

Декабрь 3 декабря: 

День неизвестного 

солдата. 

3 декабря: 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День неизвестного 

солдата» (в группах 

старшего, 

подготовительного 

возраста). 

 

Международный день 
инвалидов. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Люди с ограниченными 

возможностями. 
 

5 декабря: День 

добровольца (волонтера) в 

России. 

Воспитатели. 
Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Волонтёрское движение 

России» (в группах 

старшего, 

подготовительного возраста) 

 

8 декабря: 

Международный день 

художника. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации: 

«Профессия- художник». 

Выставка репродукций 

«Художники России, 

времена года» 
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9 декабря: День Героев 
Отечества. 

«С Новым годом!» 

31 декабря: Новый год. 

Воспитатели. 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

Родители. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Герои Отечества» (в 

группах старшего, 

подготовительного 

возраста). 

Новогодние музыкальные 

праздники. Праздничное 

оформление групп. 

Выставка творческих работ 

детей с родителями 

«Украшаем елочку!». 

Традиционный семейный 

праздник России- «Новый 

год». 

27 

января 

День снятия блокады 
Ленинграда. 

День памяти жертв 

Холокоста. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

Воспитатели. 

Тематические беседа, 

просмотр презентации 

«День снятия блокады 

Ленинграда» . 

Торжественный утренник к 

Дню снятия блокады 

Ленинграда (для детей 

старших и 

подготовительных групп). 

«900 дней блокады»- 

выставка творческих работ 

родителей с детьми, 

фотографии, архивные 

документы. 

Тематическая беседа и 

презентация (в группах 

старшего, 

подготовительного 

возраста). 

Февраль Масленица. 

8 февраля: День 

российской науки. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Воспитатели, 

родители. 

Гулянья (совместно с 

родителями). 

Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей. 

Выставка пасхальной 

игрушки 

Тематическая беседа 

«Достижения Российской 

науки» (группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 
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21 февраля: 

Международный день 

родного языка. 

Воспитатели, 

родители. 
Тематическая беседа, 

просмотр презентации «Наш 

родной - русский язык» 

(группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 

«Русский алфавит» - 

выставка творческих работ 

родителей с детьми. 
 

23 февраля: День 
Защитника Отечества. 

Воспитатели, 

родители. 
Фотовыставка «Папа 

может...». 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Защитники Родины». 

Март 
8 марта: 
Женский день - 8 

Марта. 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели. 

- Выставка детских рисунков 

«Мамочка, лучшая на свете» 

- Выставка коллективных 

работ детей групп «Весна-

красна». 

 

18 марта: День 
воссоединения Крыма с 
Россией. 

Воспитатели 
Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» (группы 

старшего, 

подготовительного 

возраста). 

«Чёрное море глазами 

детей»-выставка творческих 

работ в каждой группе. 

 

27 марта: Всемирный день 

театра. 

Воспитатели «Какие разные театры»- 

тематическая беседа и 

просмотр презентации 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

Инсценировка сказки по 

выбору педагога. 

Апрель 12 апреля: День 

космонавтики, день 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

Воспитатели, 

Родители, 

Инструктор по 

физическому 

развитию. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Покорение космоса 

человеком». 

«Космическое путешествие» 

- 

выставка творческих работ 

детей с родителями. 
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21 апреля: Всемирный 

день Земли. 

Бал выпускников. 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Физкультурный досуг, 

посвящённый Дню 

космонавтики. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Земля наш общий дом» 

(группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 

Музыкальный праздник 

«Выпускной бал». 

Май 1 мая: Праздник Весны и 

Труда. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Праздник весны и труда» ( 

группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

9 Мая: День Победы. Муз. руководитель. 

Воспитатели. 
Тематическая беседа, 

просмотр презентации «9 

мая-День Победы», в 

группах ДОУ. 

Выставка «Помним, 

гордимся, чтим!». 

 

18 мая: День основания 

Балтийского флота. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День основания 

Балтийского флота» (группы 

старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

19 мая: День детских 

общественных 

организаций России. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Детские общественные 

организации России» 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День славянской 

письменности и культуры» 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 
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Июнь 1 июня: Международный 

день защиты 

обучающихся. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Развлечения для детей (или 

другое по замыслу 

организатора). 

Спортивные досуги на улице 

« Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!». 

 

5 июня: День эколога. Воспитатели. Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День эколога» (группы 

старшего и 

подготовительного 

возраста). 

«Животные и растения 

Красной книги» - создание 

альбома в каждой группе. 

 

6 июня: день рождения 

великого русского поэта 

Александра Сергеевича 

Пушкина. 

Муз. руководитель. 

Воспитатели. 
Викторина «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина». 

«Сказки А.С. Пушкина 

глазами детей»- выставка 

творческих работ родителей 

с детей. 

 

12 июня: День России. Воспитатели. 

Муз. руководитель. 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«Россия- Родина мая» в 

группах ДОУ. «Россия-

Родина моя»-музыкальный 

досуг. 

Июль 8 июля: День семьи, 

любви и верности. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья»- спортивный досуг 

для детей старших, 

подготовительных групп. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День семьи, любви и 

верности» в группах ДОУ. 
 

30 июля: День Военно-

морского флота. 

Воспитатели Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Военно-морской флот 

России» (группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

Август 22 августа: День 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

Воспитатели. Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Российский флаг» в 

группах ДОУ. 
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27 августа: День 
российского кино. 

Воспитатели. 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День российского кино» в 

группах старшего и 

подготовительного возраста. 

Викторина, для детей 

старшего, 

подготовительного возраста, 

«Путешествие по детским 

фильмам-сказкам».  

3.11. Организация социального партнерства ГБДОУ. Взаимодействие с социальными 

партнёрами 

На протяжении всего учебного года ГБДОУ взаимодействует со следующими 

социальными партнерами: 

Социальные партнеры 2022 2023 2024 

1. ООО «Развивающие игры Воскобовича» + + ++ 

2. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» 

+ + + 

3. АНО «НИИ Славянской культуры» + + + 

4. МО «Озеро Долгое» + + + 

5. ООО «ИНВЕСТГАРАНТ»    

6. ГБПОУ «Педагогический колледж №4 (1)» + + + 

7. ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Приморского района» 

+ + + 

8. ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА» + + + 

9. ООО «Галерея проектов» + + + 

10. Государственное бюджетное учреждение 

Региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Центр 

диагностики и консультирования" Санкт-

Петербурга 

+ + + 

11. ГБДОУ детский сад №54 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

+ + + 

12. СПб-Финляндский ЛО МВД России на транспорте 

УТ МВД Росии на транспорте по СЗФО 

+ + + 

13. Этно-досуговый центр «Пригожница» + + + 
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14. ООО «Эмпикон» + +  

15. ООО "Торговый Дом Алатея" + + + 

16. МБДОУ центр развития ребенка детский сад 

«Мичил» с. Чурапча, республика Саха (Якутия) 

+ + + 

17. ООО «ТСС» (производство изделий из дерева и 

комбинированных материалов) 

+ + + 

18. ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района +  + 

19. ООО «КиндерФото»  + + 

20. АНО ВО «Русская христианская гуманитарная 

академия им. Ф.М. Достоевского» 

 + + 

21. РГПУ им. Герцена   + 

 

Всего за период с 2015 по 2023 год привлечено 43 партнера. Из них в 2023 году 2 новых 

партнера. Долгосрочные отношения (поддерживаемые в течение последних двух лет) сложились с 

18 социальными партнерами (41,8%); отношения в течение одного года длятся с 2 социальными 

партнерами (4,6%), можно предположить долгосрочное сотрудничество и по этим договорам. 

  

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

gocTyna:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 
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19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России 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) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.13. Перечень литературных источников 

Методическое обеспечение. 

1. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

музейных педагогов и студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, 

А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей - М., 1991. Программа 

«Обучение детей плаванию в детском саду» / авт. Т.И. Осокина и др. 3-7 лет 

3. Программа театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М. И. Родина, А. И. Буренина – СПб., Музыкальная палитра., 2008 

4. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой – СПб., Детство Пресс., 2017 

 

5. Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых. Учебно-методическое 

пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2017 

6. Социальные акции и волонтерсткое движение дошкольников в детском саду. 

Методическое пособие/ под ред. В.А. Деркунской._ М.: Центр педагогического 

образования, 2018 

7. Квесты в детском саду: от развлечения до занятия/Сост. Ю.В. Ахтырская, В.А. 

Деркунская, В.М. Янковская; под. Науч. Ред. В.А. Деркунской.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023 

8. Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ средствами 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»: Методическое 

пособие / Под. Ред. В.В. Воскобовича, О.М. Вотиновой, И.В. Евстифеевой. – 

Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2022 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

- Программа оздоровления «Здоровый малыш» 1,5 – 7 лет. Здоровый малыш: Программа 

оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М., 2008. 

- Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников.-Учебное пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. - 96 с. 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

2-7 лет. Каплунова, И., Новоскольцева, И. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». - СПб., 2010 

- От рождения до школы. Примерная основная Программа дошкольного образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры: игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб.: ООО «РИВ», 2009. 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1991. 

- Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З.И. Бересневой. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2008. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

- Деркунская В.А. Игры-эксперименты с дошкольниками : (на примере образовательных 

областей "Здоровье" и "Безопасность") : учебно-методическое пособие / В. А. Деркунская, 

А. А. Ошкина. - Москва : Центр педагогического образования, печ. 2012. - 63 с. 

- Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного: Программа и методические рекомендации 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов 

педагогических вузов. – СПб.: изд—во Русского музея, 2008. 

- Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение : Практическое пособие. / Под 

ред. А.К. Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Адаптация ребенка в детском саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

- Адаптация ребенка к ДОУ. / автор-сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: Корифей, 2009. 

- Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут воспитателя ДОО : журнал для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута с мультимедийным 

сопровождением / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Богословец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие деятельность ДОО:учеб.-

метод. пособие.-М.: ТЦСфера, 2014 . 

- В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуск 7. Растим самых маленьких. 

Советы маме – воспитателю семейного детского сада / Сост.: К.Ю. Белая, А.Е. Жемчугова, 

ОВ. Щапова. (Программа «Московская семья – компетентные родители»). – М.: Школьная 

пресса, 2011. 

- В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Раздаточный материал. Выпуски 7-9. / 

Сост. К.Ю. Белая, А.Е. Жемчугова, О.В. Щапова, Е.Л. Болотова, Е.П. Арнаутова. – М.: 

Школьная книга, 2013. 

- ВераксаА.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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- Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций / сост. 

Н.В. Нищеева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-сост. И. Н. Недомеркова.-

Волгоград: Учитель, 2015. 

- Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-

управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-сост. И.Н. Недомеркова [и др.]. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

- Даминова М.Р., Петюренко С.Ю. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Организация группы кратковременного пребывания в ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2013. 

- Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ / авт.-

сост. Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-

классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные 

проекты, электронная газета: Метод. пос. / Под ред. В.А. Деркунской. СПб.: Детство-Пресс, 

2019.  

- Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011. 

- Деркунская В. А. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет: 

учебно-методическое пособие / В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова. - Москва : Центр 

педагогического образования, 2015. – 124 с. 

- Деркунская В. А. Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в сюжетно-ролевой игре: 

учебно-методическое пособие / В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова. - Москва : Центр 

педагогического образования, 2017. – 128 с. 

- Ильина С.К. Лекотека в ДОУ. Организация, документация. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

- Индивидуализация образования: правильный стандарт: учебно-методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений/ Л.В. Свирская. – М.: Обруч, 2011. 

- Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. – М.: ФИРО, 2014. 

- Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий / авт.-сост. 

С.Е. Шамрай [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

- Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского практического 

психолога: Учебное пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Маханева М.Д., Рещикова С.В. игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Медико-педагогический контроль / сост. Н.С. Ежова. – Волгоград: Учитель,2013. 

- МикляеваН.В. Экспресс-конструктор Программы: Методическое пособие для детского сада 

и дошкольного отделения школы / Под ред. Т.В. Цветковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Михайлова-Свирская Л.В.Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО / Л. В. 

Михайлова-Свирская. - М.: Просвещение,2015. 

- Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов ДОО / Л. В. Михайлова-Свирская.- М.: Просвещение,2015. 
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- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. С.И. Гуничева. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. сост. С.И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 2015. 

- Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое пособие / Под ред. 

Л.С. Вакуленко. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: взаимодействие ДОУ и 

семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет / 

Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании: учеб.-

метод. пособие / под ред. Л.С. Вакуленко, А.К. Золотовой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Педагогическое наблюдение как метод мониторинга достижений воспитанников раннего 

возраста в условиях ДОУ учебно-методическое пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко, 

М.Б. Знак. – СПб.: Свое издательство, 2013. 

- Печора К.Л. развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и их решение в 

ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период / 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014. 

- Погребняк Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. 

Учебно-методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2014. 

- Полякова М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ (Методические 

рекомендации). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2008. 

- Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под общ. ред. М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой.-СПб.: КАРО,2014. 

- Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования: 

[пособие для пед. коллективов дет. садов и родителей: сборник] / [Доронова Т.Н. и др.]; под 

ред. Т.Н. Дороновой и Т.И. Ерофеевой. – М.: Обруч, 2010. 

- Раздаточный материал. В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуски 1-6. / 

Сост. Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая, Е.Ю. Колобаева, А.А. Фомина (Программа «Московская 

семья – компетентные родители»). – М.: Школьная пресса, 2011. 

- Разенкова Ю.А. Система ранней помощи: поиск основных векторов развития – М.: Карапуз, 

2011. 

- Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования: учеб.-метод. пособие для 

пед. коллективов дошк. образоват. Учреждений и родителей / Любовь Павлова, Валентина 

Сотникова; (под науч. ред. Л.Н. Павловой). – М.: Обруч, 2013. 

- Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих 

позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов 

общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: метод. пособие. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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- Создание программ, ориентированных на ребенка. Методическое руководство по работе с 

детьми от рождения до трех лет. / Под ред. Э. Стоукс Зантон. – М., 1997. 

- Создание условий для реализации основной Программы ДОО. Годовое планирование / авт.- 

сост. В.В. Ужастова. – Волгоград: Учитель,2015. 

- Создание условий для реализации основной Программы ДОО. Годовое планирование / авт.-

сост. В.В. Ужастова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

- Танникова Е.Б. Монтессори-группы в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Утро радостных встреч [метод. пособие] / Лидия Свирская. – М.: Линка-Пресс, 2010. 

- Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество» в российских 

детских садах – вторая часть учебно-методического комплекта «Сообщество» / Под ред. 

О.Л. Князевой – М.: Гендальф, 1999. 

- Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

- Безопасность: Наглядно-методический комплект / Сост. Е.А. Кудрявцева и др. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста 

по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного движения. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-  Веселая школа вежливых наук. / автор-сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Корифей, 2010. 

- ДыбинаО. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Старшаягруппа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

- Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. 

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа.) – М.: Скрипторий 2003, 2008. 

- Знакомлюсь со школой: Книжка с наклейками: для занятий с детьми 5-7 лет / Серия 

«Познание окружающего мира». – М.: Школьная Пресса, 2010. 

- Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию.) – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

- Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

- Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Цветной мир, 2013. 

- Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. 

Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

- Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / 

Н.Я. Михайленко,Н. А. Короткова.– М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2009. 

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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- Права ребёнка: Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования. - 

Киров: Весна Дизайн, 2007. 

- Прилепко Е.ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

- Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию коммуникативных 

способностей дошкольников/[Е.А.Панько и др.]; подред .Я. Л. Коломинского,Е.А. Панько. -

М.:Линка-Пресс,2009. 

- Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения:Для заня-тий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. / Сост. Т.В. Иванова. 

– Волгоград: Корифей. – 2008. 

- Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

- Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка… : пособие по нравств.-патриот. воспитанию 

детей дошк. и мл. шк. возрастана основе традиц. отечеств. культуры / Е.В. Соловьева, 

Л.И. Царенко – М.: Обруч, 2011. 

- Сорокина, Н.Ф.Кукольный театр для самыхмаленьких : (театр. занятия с детьмиот 1 года до 

3 лет) /Н. Ф. Сорокина,Л. Г. Миланович. - М.:Линка-Пресс,2009. 

- Социальные акции и волонтерское движение в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. В.А. Деркунской. – М.: Центр педагогического образования, 2018. – 240 с.  

- Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. – Х.: Ранок, 2007. 

- Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет. – Х.: 

АН ГРО ПЛЮС, 2010. 

- Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет. – Х.: 

АН ГРО ПЛЮС, 2010. 

- Формирований представлений о себе у старших дошкольников: игры-занятия / авт.-сост. 

М.Н. Сигимова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

- Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: Скрипторий 2003, 

2009. 

- Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения. – СПб.: Паритет, 2015. 

- Эмоции: Дидактические карточки. – М.: ООО «Маленький гений-Пресс», 2010. 

 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

- Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие. / Под ред. А. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

- Веселые рецепты / Ян Садовник. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

- Вохринцева С. Деревья и листья: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Домашние животные: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Домашние птицы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Животные Африки: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Животный мир Австралии: Дидактический материал. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Жители океана: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

- Вохринцева С. Обитатели Арктики и Антарктики: Дидактический материал. – 

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006. 
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- Вохринцева С. Перелетные птицы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Пресмыкающиеся и земноводные: Дидактический материал. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2006. 

- Вохринцева С. Растения водоемов: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2009. 

- Вохринцева С. Садовые цветы: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

- Вохринцева С. Садовые ягоды: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 

2006. 

- Вохринцева С. Символы стран: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2010. 

- Вохринцева С. Фрукты: Дидактический материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006. 

- Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стихи и рассказы о растительном мире. Дидактические 

материалы по развитию речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

- Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

Практико-ориентированная монография – М.: Педагогическое общество России, 2008. 

- Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

- Зубкова Н.М. Тайны кипящей кастрюли. Опыты и эксперименты на кухне для детей от 5 до 

9 лет. – СПб.: Речь; 2010. 

- Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – 

М.: ТЦ сфера, 2007. 

- Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: - М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

- Игры-занятия с водой и песком. Стол-ванна для игр с водой и песком, набор для 

аквапескотерапии: Пособие для педагогов, психологов и родителей / Т.А. Алексеева, 

Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Силиванова; Под ред. Проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

- Илларионова Ю.Г. Учить детей отгадывать загадки: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-

е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. 

- Деркунская В.А., Ботнарчук А.И. и др. Инженерный детский сад или технология «трех И». 

М.: Центр педагогического образования, 2023. – 208 с. 

-  Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду / О.М. Масленникова, 

А.А. Филиппенко. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015. 

- Массо С. Детская поваренная книга. – Таллин: Валгус, 1988. 

- Научные ответы на детские «почему». Опыты и эксперименты для детей от 5 до 9 лет / 

автор-составитель: Зубкова Н.М. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. 

- Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? : пособие для воспитателей, 

гувернеров, родителей / К.П. Нефедова. – М.: ГНОМ и Д, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду (3-7 лет): Демонстрационный материал – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду (5-7 лет): Раздаточный материал – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

- Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. 

- Пенькова Л.А., Безгина Е.Н., Евфратова Т,Г. Ландшафтный дизайн детского сада. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-  Природа вокруг нас. Старшая группа. Занимательные материалы. / Сост. Л.Б. Поддубная. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

- Развиваем воображение и творческое мышление / авт.-сост. Э.Н. Петлякова, 

С.Н. Подгорная. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. 

- Рыбы: морские и пресноводные: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 

2007. 

- Рыжова Наталья А. Воздух вокруг нас: [метод. пособие] / Наталья Рыжова, Светлана 

Мусиенко. – 2-е изд. – М.: Обруч, 2013. 

- Рыжова Л.В. методика детского экспериментирования. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Самсонова Е.Г. О часах. О циферблате. Математические наблюдения с дошкольниками. – 

СПб.: Образовательные проекты, 2013. 

- Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Гринго, 1996. 

- Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. Старшая группа. / Сост. 

П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

- Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ. – М.: 

Скрипторий 2003, 2006. 

- Скоролупова О.А. занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Вода». – М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

- Скоролупова О.А. транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: практическое пособие для 

ДОУ. – М.: АРКТИ, 2008. 

- Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

- Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО 

«Гринго», 1995. 

- Транспорт: наземный, воздушный водный: Демонстрационный материал. – Киров: Весна 

Дизайн, 2008. 

- Уроки экологии: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. – Х.: Ранок, 2007. 

- Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Учимся запоминать. Метод. пособие. – Мурманск, 1993. 

- Усачев А.А. Считарь: Книга юных счетоводов всех времен и всех народов.- М.: РООССА, 

2010. 
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- Филякина Л.К. Игровой счет в сотне. Математические вариации. – СПб.: Речь; 

образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

- Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей группе / авт.-

сост. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Бумага. – СПб.: Речь; Образовательные 

проекты; М.: Сфера, 2011. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. гвоздик. – СПб.: Речь; Образовательные 

проекты; М.: Сфера, 2010. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Зеркало. – СПб.: Речь; Образовательные 

проекты; М.: Сфера, 2010. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Колесо. – СПб.: Речь; Образовательные 

проекты; М.: Сфера, 2009. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Лужа. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2009. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Нитка, веревка, канат. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Пузырек воздуха. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011. 

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Спички. Кубики. – СПб.: Речь; 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

- -Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Яйцо. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2009. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-  Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

- Штернберг Л. Знать как свои 10 пальцев: Начальное обучение счету для детей от четырех 

лет. – СПб.: типография «Любавич», 2009. 

- Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы / авт.-сост. 

Л.Н. Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

- Электробытовые приборы: Дидактические карточки. – М.: Маленький Гений-Пресс, 2010. 

- Юшков А.Н. Загадки природы. Рекомендации к занятиям по естествознанию с 

первоклассниками и старшими дошкольниками. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2009. 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной 

области «Речевое развитие» 

- Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999. 



281 

 

 

- В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. – Х.: Изд-во«Ранок», 2007. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

- Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие / М.: ЭКСМО-Пресс, 2000; Е.: АРД ЛТД, 200. 

- Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

- Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

- Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с 

детьми: учеб. пособие / О.В. Малаховская. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

- Мариелла Зейц Пишем и рисуем на песке. Практические рекомендации. [адаптированный 

перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010. 

- Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания 

/ Т.И. Подрезова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

- Портреты детских писателей. – М.: ГНОМ и Д, 2009. 

- Пятибарова Н.В. Отвечает логопед. – М.: ИФ «Унисерв», 2009. 

- Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю.Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2007. 

- Рукавишников И.с. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми 

[Текст]: учеб. пособие / И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт. – М.: Академкнига/Учебник, 

2009. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: Пособие 

для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

- Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие 

для воспитателей дошк. образоват. учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. 

- Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников: учеб. пособие / А.В. Чулкова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

- Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми [Текст] : учеб. 

пособие / Р.Г. Чуракова; под ред. О.А. Захаровой. – М.: Академкнига/Учебник, 2009. 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

- Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. 

- Закржевская Е.Д. Веселое путешествие в страну мозаики /Е.Д. Закржевская, С.В. Марсаль. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

- Деркунская В.А., Гогоберидзе А.Г Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. – 656 с. 

- Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий и 

мероприятий / авт.-сост. В.П. Ватаман. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4-7 лет / авт.-

сост. С.В. Михалёва. – Волгоград: Учитель, 2001. 

- Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебно-методическое 

пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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- Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Смотрова Н.А. Нитяные игрушки. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

- Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3. – М.: Скрипторий 2003, 2006. 

- Дик Н.Ф. развивающие занятия художественно-эстетического цикла для дошкольников. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

- Гончар В.В. Модульное оригами / В.В. Гончар. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

- Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б. Сержантова. - М.: Айрис-пресс, 2009. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: КАРАПУЗ, 2008. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2008. 

- - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2008. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Музыкальные инструменты: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2008. 

- Симфонический оркестр: Демонстрационный материал. – Киров: Весна Дизайн, 2007. 

- Щербакова Н. А. Музыкальный сундучок: пособие для работников дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

- Музыка. Старшая группа. Нестандартные занятия. / Сост. Улашенко Н.Б. – Волгоград: 

Корифей, 2008. 

- Картушина М.Ю. Народные досуги в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: 

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

- Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

- Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Пластилиновый снежок: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Колдина Д. Это может ваш малыш. Бумажные аппликации: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Волшебная бумага: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Бумажные крошки: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Янушко Е.А. Это может ваш малыш. Пластилиновые картинки: Художественный альбом 

для занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Колдина Д.Н. Это может ваш малыш. Пластилиновые прятки: Художественный альбом для 

занятий с детьми 1-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

- Янушко Е.А. рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

- Золотая хохлома: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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- Филимоновская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. 

В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Каргопольская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. 

В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Сказочная гжель: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Городецкая роспись: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред. В. Вилюновой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Соломенникова О.А. радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – 2-е мзд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет: Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов по образовательной 

области «Физическое развитие» 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Воробьёва Т.А., Гузенко Т. В. Леворукий ребёнок: 50 уроков для подготовки к письму.- 

СПб.: Литера, 2011. 

- Гаврилова Н.Н. , Микляева Н. В. Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ.- М.: АРКТИ, 2011. 

- Галанов А. С. Оздоровительные игры для дошкольников.- СПб.: Речь, 2007. 

- Галигузова Л. Н. Мещерякова С. Ю. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

- Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках Мир человека / авт.-сост. Н.Л. 

Шестернина.-М.: Школьная Пресса, 2009. 

- Голицына Н. С.,Шумова И. М.Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

- Закаливание детей дошкольного возраста./ Автор-сост. С.Е. Голомидова. – Волгоград: 

Корифей,2010. 

- Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани своё здоровье сам! Школа здоровья для старших 

дошкольников и их родителей/ М. В. Зверева.2012. 

- Здоровьесберегающаясистема дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендации, разработки занятий/ авт.-сост. М.А. Павлова, М. В Лысогорская. - 

Волгоград:Учитель, 2009. 

- Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. Л. Н. 

Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

- Кириллова Ю. А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

- Козлова С.А. , Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и моё 

тело. – М.: Школьная Пресса, 2012.  

- Маханева М. Д.Программа оздоровления детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера,2013. 

- Николаева Е. И.,Федорук В. И., Захарина Е. Ю.Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада : метод. Пособие. -СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

- Овчинникова Т.С., ПотапчукА. А.Двигательныйигротренинг для дошкольников. – СПБ.: 

Речь; М.: Сфера, 2009. 

- Оздоровительная работа в ДОУ: нармативно-правовые документы, рекомендации / авт.-

сост. М.С. Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2008. 
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- Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В.Кочетковой.– М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

- Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособиедля ДОУ/ Сост. Ахметзянов И. М. - 

М.: ТЦ Сфера,2007. 

- Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л. И. Растёмздоровыми и крепкими! : книга для родителей и детей 5-6 лет/ 

ПензулаеваЛ. И. -М.:Дрофа,2007. 

- Покровский Е. А.Игры н аразвитие ловкости. Коллекция русских игр.- СПБ.: Речь, 2010. 

- Покровский Е.А.Игры дома и на улице. Коллекция русских детских игр. – СПб.: Речь, 2010. 

- Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2009. 

- Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 

О.Н. Моргунова О. Н. – Воронеж: Метода, 2013. 

- Сизова Н. О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). - 

СПб.: Паритет,2008. 

- Система физического воспитания в ДОУ: Планирование, информационно-методические, 

материалы разработки занятий и упражнений спортивные игры/ авт.-сост. ЛитвиноваО. М.- 

Волгоград:Учитель,2007. 

- Сочеванова Е.А.Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М. Ю. 

Стажарова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

- Таплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. 

- Татарникова Л.Г.Педагогическая валеология:Генезис. Тенденции развития. – 

СПб.:Петроградский и Ко, 1995. 

- Теория и методикафизической культуры дошкольников: учеб. пособие для студентов 

академий, университетов, институтов физической культуры и факультетов физической 

культуры педагогических ВУЗов / Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарева.- СПб.: 

ДЕТСТВА-ПРЕСС,2010. 

- Филякина Л.К. Промокашка для фантазёра. Освоение письма дошкольниками с помощью 

родителей, перьевойручки, мелка, карандаша, фломастера, а главное - разговоров между 

собой и со взрослыми.- СПб.:Образовательные проекты, 2013.  

- Фирилева Ж.Е., Сейкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

учебно-методическое пособие для педагогов дошкольныхи школьных учреждений. - СПб.; 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

- Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.- М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

- Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

- Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Рабочие тетради (на выбор конкретного педагога) 

- Белых В.А. Математика для дошкольников. Старшая группа. ФГОС – Ростов н/Д., 2015. 

- Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного тетрадь для творческих работ детей возраста 

6–7 лет: музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» – СПб., 2010.  

- Гаврина С.Е. и др. - Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. – 

Ярославль, 2002. 

- Гаврина С.Е. и др. - Развиваем мышление. Рабочая тетрадь – М., 2005. 

- Гаврина С.Е. и др. - Развиваем память. Рабочая тетрадь. (6-7 лет) – М., 2005. 

- Голубь В.Т. Тренажер по математике детей 6-7 лет: Рабочая тетрадь. -М., 2014. 
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- Денисова Д. Школа семи гномов. Комплект (5-6 лет). – М., 2013. 

- Денисова Д. Школа семи гномов. Комплект (6-7 лет). – М., 2013. 

- Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Рабочие тетради.– М., 2014.  

- Колесникова Е.В Математические прописи для детей 5-7 лет – М., 2008. 

- Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. – 

М., 2015. 

- Колесникова Е.В. Я составляю числа. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М., 2015.  

- Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М., 2014. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Рабочая тетрадь. Старшая группа.– М.: 

Цветной мир, 2012. 

- Маврина Л. Логика. Лабиринты и схемы. – М., 2013. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду: рабочая тетрадь для детей – М., 2014. 

- Петерсон Л. Г, Холина Н. П.Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-7 лет 

– М., 2014. 

- Попова И. Прописи. Учимся писать буквы. – М.,2011. 

- Семакина Е. Память и внимание. Рабочая тетрадь дошкольника. – М., 2011. 

- Семина И. Читаем. Пишем. Играем. Рабочая тетрадь.- М., 2013. 

- Сокольникова Н.М Изобразительное искусство для детей. Рисуем и фантазируем. 

Творческая тетрадь - М., 2011. 

- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство для детей. Рисуем и декорируем. 

Творческая тетрадь. - М., 2010. 

- Солнечные ступеньки Думаем, рисуем Задания на развитие внимания и зрительной памяти.-

Киров, 2009. 

- Солнечные ступеньки. Знакомство с окружающим миром. Предметы. Рабочая тетрадь.– 

Киров, 2009. 

- Солнечные ступеньки. Математика малышам. – Киров, 2009. 

- Солнечные ступеньки. Математика часть 1,2. - Киров, 2008. 

- Солнечные ступеньки. Обучение грамоте часть 1,2. – Киров, 2008. 

- Солнечные ступеньки. Ориентируемся в пространстве. - Киров, 2008. 

- Солнечные ступеньки. Развиваем творческие способности. Рабочая тетрадь. – Киров, 2009. 

- Солнечные ступеньки. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Рабочая 

тетрадь. – Киров, 2009.  

- Солнечные ступеньки.Подготовка к письму часть 1,2 -Киров,2008. 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы 

- Азбука дружелюбия/ произв. ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург», 2013. 

- В царстве грибов: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Ветер: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 

- Игры для маленького гения. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

- Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет/ авт. 

Л.В. Омельченко, произв.; Издательство «Учитель», 2014. 

- Как живут растения: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2011. 

- Коллекция дисков ИОЦ «Русский музей», 2005-2015. 

- Кто построил пирамиды? мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2010. 

- Лого ритмика. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

- Мир без насилия/ произв. ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург», 2012. 

- Мир животных и растений для детей 4-6 лет/ произв. ООО «1С-Паблишинг», 2010. 

http://www.labirint.ru/authors/21471/
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- Моллюски: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2010. 

- Насекомые: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Пальчиковая гимнастика. Развитие речи дошкольников/ произв. ООО «АЛЬЯНС», 2011. 

- По Пушкинским местам: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2010. 

- Поведение в лесу: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2011. 

- Почему нужно есть овощи и фрукты: мультимедийная презентация / авт. коллектив 

педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Правила дорожного движения для детей: мультимедийная презентация / авт. коллектив 

педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008. 

- Правила дорожного движения/ авт. Г.Л. Веляева; произв. Издательство «Учитель», 2013. 

- Развивающие игры. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

- Тело человека: Серия дисков; произв. ВВС, 1998 

- Шаг за шагом. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми./ произв. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

- Экологические проекты в ДОУ/ авт. О.М. Масленникова, М.П. Костюченко, 

А.А. Филиппенко; произв. Издательство «Учитель», 2014. 

- Электронные физминутки для глаз / авт. И.А. Галкина, 2011. 

- Эта волшебница-вода: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2009. 

 

4 Лексические темы для старшей возрастной группы ТНР 

 

 

Период Тема  
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Месяц Неделя Примечание  

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

2
4
 

1 День знаний Диагностика 

2 Любимый город Диагностика 

3 Азбука безопасности и здоровой жизни  

4 Я и мир  

О
к
тя

б
р

ь
 

2
0

2
4
 

1 Осень. Признаки  

2 Лес - деревья  

3 Грибы, ягоды  

4 Овощи, огород  

5 Фрукты. Сад  

Н
о

я
б

р
ь
 

2
0

2
4
 

1 Москва - столица нашей Родины  

2 Моя улица  

3 Домашние животные   

4 Домашние птицы  

Д
ек

аб
р

ь
 

2
0

2
4
 

1 Звери наших лесов  

2 Зима. Признаки.  

3 Зимующие птицы  

4 Новый год.  

Я
н

в
ар

ь
 

2
0

2
5
 

1 КАНИКУЛЫ  

2 Зимние развлечения  

3 Одежда  

4 Обувь  

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
0

2
5
 

1 Мебель  

2 Посуда  

3 Наша Армия  

4 Профессии  

М
ар

т 

2
0

2
5
 

1 8 марта  

2 Семья  

3 Ремесла на Руси  

4 Комнатные растения  

А
п

р
ел

ь
 

2
0

2
5
 

1 Весна. Признаки  

2 Космос  

3 Перелетные птицы  

4 Транспорт  

М
ай

  

2
0

2
5
 

1 День Победы  

2 Насекомые  

3 Цветы  

4 Родной город  

   


