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Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности (для обучающихся 

с ТНР) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №146 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Программа рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована к использованию в практике. 
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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа воспитателя подготовительной логопедической группы 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

Данная Программа представляет интеграцию следующих образовательных 

программ: 

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (для детей 5-7 лет) Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; 

- Программа «Обучение плаванию в детском саду» под ред. Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной; 

- «Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (для детей 5-7 лет) Н.А Лалетиной, Ж.В. Салыковой, О.П. 

Ожегиной; 

- «Юный эколог» (для детей 3-7 лет) С.Н. Николаевой; 

- «Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» (для детей 5-7 лет) Т.Б. Соколовой; 

- «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей 2- 7лет; 

- «Знакомим дошкольников с природой родного края», Т.А. Скалон, Н.М. 

Игнатьева; 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 

г. 

№ 874; 

- Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955; 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г.; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"- Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809; 

- Методических рекомендаций по реализации новой федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) и повышения 

квалификации педагогов детских садов» от 14.03.2023 № П-701/23; 

- Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ); 

- Устав МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида». 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 
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Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы согласно п. 2.9 ФГОС ДО, является обязательной с 

точки зрения реализации его требований, дополняет обязательную часть АОП ДО, 
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позволяет обеспечивать вариативность ДО, стимулировать педагогическое 

творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности воспитанников, 

мнение их родителей (законных представителей), а также условия, в которых 

осуществляется педагогический процесс. 

При разработке вариативной части АОП ДО педагогического коллектива МБДОУ 

№ 146 «Детский сад комбинированного вида» ориентируется на образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), выбрав приоритетные направления. 

Используются парциальные программы: 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ДО и родителей дошкольников. 

Задачи: 

- развивать словарь детей; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыки языкового анализа; 

- развивать связную речь и навыки речевого общения; 

- обучать элементам грамоты. 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей 3-7 лет; 

Цель: формирование у воспитанников дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему 

живому на земле. 

Задачи: 

- формировать осознанное правильное отношение к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

- расширять представления воспитанников о многообразии природных явлений, 

растительном и животном мире; 
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- развивать понимание существующих взаимосвязей в природе и места человека в 

нем; 

- создавать условия для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе; 

- формировать потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, огорода. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой для детей 5-7 лет; 

Цель: формирование у воспитанников знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- сформировать у воспитанника навыки разумного поведения; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при обращении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры; 

- приобщить к здоровому образу жизни. 

«Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» Т.Б. Соколовой для детей 5-7 лет; 

Цель: повышение педагогического мастерства работников дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Задачи: 

- обучать Правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

транспортных средств; 

- знакомить с методикой проведения ролевой игры на учебном перекрестке; 

- изучать степень освоения теоретического материала; 

- формировать культуру участника дорожного движения. 
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«Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок фи- 

нансовой грамотности» Н.А Лалетиной, Ж.В. Салыковой, О.П. Ожегиной для детей 

5-7 лет; 

Цель: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Задачи: 

- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные ка- 

чества: 

- Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

- Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- Осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

- Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» под ред. Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной 

Цель программы – повышение эффективности оздоровления и укрепления 

детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью плавания. 

Задачи программы: 

- Укрепление здоровья детей, расширение адаптивных возможностей детского 

организма; 

- Формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма; 
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- Формирование теоретических и практических основ освоения водного 

пространства; 

- Обучение плавательным навыкам и умениям. 

«Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей 2- 7лет; 

Цель программы «Ладушки»: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе. 

- развитие внимания. 

- развитие чувства ритма. 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

- «Знакомим дошкольников с природой родного края» Т.А. Скалон, Н.М. 

Игнатьева (национально-региональный компонент). 

«Знакомим дошкольников с природой родного края» дополняет содержание 

социально – коммуникативной и познавательной образовательных областей, 

реализуется педагогическими работниками МБДОУ в группах, в спортивном и в 

музыкальном зале (это спортивные досуги и развлечения, праздники и т.д.) и, вне 
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детского сада (это экскурсии, выставки, прогулки в парк и т.д.) с детьми старшего 

дошкольного возраста. Формируемая участниками образовательных отношений, 

включает программу воспитания дошкольников «Знакомим дошкольников с 

природой родного края» (национально-региональный компонент), которая 

направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию народа, проживающего на территории РФ и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная 

форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, 

он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определёнными дидактическими и воспитательными возможностями. 

Цель: ознакомление детей дошкольного возраста с объектами природы родного 

края, особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, 

формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

- обеспечить передачу детям первичных знаний с элементами экологии о 

природных объектах родного края; 

- формировать элементарные нравственные представления о правилах поведения 

в природной среде, бережного отношения к растениям и животным; формировать 

начала экологической культуры личности; 

- интеллектуально развивать дошкольника; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира; 

- формировать патриотическое чувство. 

Принципы и подходы к формированию Программы (п. 10.3 ФАОП ДО) 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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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 (п.10.3.3 ФАОП ДО): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно- эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Принципы: 

- Принцип природосообразности направлен на синхронное выравнивание речевого 

и психического развития детей. 

- Онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме. 

- Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

- Принцип конкретности, доступности, постепенности. 
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- Принцип концентрического наращивания информации в последующей группе по 

всем направлениям. 

- Принцип комплексности. 

- Подходы: 

- Комплексный подход в работе и тесной взаимосвязи специалистов и педагогов. 

- Тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой (для детей 3-7 лет) 

Принципы: 

- Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала. 

- Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей. 

- Постепенное познавательное продвижение детей. 

- Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

- Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных 

кукол и игрушек, всех видов игр. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой (для детей 5-7 лет) 

- Принцип системности. Работа проводилась систематически, весь учебный год, 

при гибком распределении материала в течение недели. 

- Принцип сезонности. При ознакомлении детей с природными явлениями 

учитывать местные условия. 

- Принцип адресного подхода. Учитывая индивидуальные особенности группы. 

- Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

«Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» Т.Б. Соколовой (для детей 5-7 лет) 

- Принцип воспитывающего характера обучения. 
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- Принцип научности. 

- Принцип систематичности. 

- Принцип последовательности. 

- Принцип доступности. 

- Принцип наглядности. 

- Принцип сознательности. 

- Принцип активности. 

- Принцип прочности. 

- Принцип индивидуального подхода. 

«Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Н.А Лалетиной, Ж.В. Салыковой, О.П. Ожегиной (для детей 5-7 лет) 

- Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений. 

«Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.; 

Прогнозируемый результат при реализации программы: 

- Снижение заболеваемости дошкольников. 

- Умение самостоятельно держаться на воде и выполнять плавательные 

упражнения с длительной задержкой дыхания. 

- Повышение интереса к занятиям синхронным плаванием. 

- Развитие творческих способностей, через полученные плавательные навыки. 

- Повышение доли родителей с положительным отношением к занятиям 

синхронным плаванием. 

В ходе реализации программы ребенок должен знать: 

- Названия плавательных упражнений. 

- Способов плавания и предметов для обучения. 

- Влияние синхронного плавания на состояние здоровья. 

- Правила гигиены, техники безопасности. 

К концу подготовительной группы каждый ребенок: 

- Овладевает двигательными умениями и навыками, позволяющими хорошо 

владеть своим телом в пределах возрастной нормы; 
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- Может продемонстрировать синхронное выполнение танца; 

- Укрепляет физическое и психическое здоровье. 

«Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей 2- 7лет; 

Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-

то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

- Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно 

актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. 

- Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную 

идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к 

ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

«Знакомим дошкольников с природой родного края» Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева; 

- Позитивный центризм (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

- Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- Сочетание научности и доступности данного материала; 

- Систематичность и последовательность; 

- Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей; 
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- Принцип интеграции областей. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

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 (п.10.4.3 ФАОП 

ДО) 

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; 
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 



21 
 

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; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор- 

та; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР 

Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 

коррекционного обучения переходят на 2 уровень речевого недоразвития. У детей 

возрастает речевая активность. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, но еще искаженного и ограниченного запаса обще-употребляемых слов. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, замен и 

смешений. У детей наблюдается положительная динамика в развитии 

артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у 

детей еще остается. Неречевые звуки дети различают хорошо. 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития с дизартрией после двух лет 

коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей 

появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи приближается к 

норме. В фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки 

правильно, а в словах и предложениях их заменяют. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 

У детей с 3 уровнем речевого недоразвития полностью компенсируются речевые 

нарушения или они переходят на 4 уровень речевого недоразвития (в силу разных 

причин). Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. 

Соответственно, у детей с хорошей речью все речевые компоненты полностью 

сформированы; дети с 4 уровнем недоразвития речи понимают различные формы 

словоизменения, предложно - падежные конструкции. В фонетическом плане дети 
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произносят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и 

согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и 

глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети 

овладевают звуковым анализом и синтезом слова, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. 

Дети практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. Дети овладевают 

сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения и 

отдельные тексты. 

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и 

предложениях, в связной речи, но у некоторых детей остаются минимальные 

дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи развита достаточно, 

дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятия о твердости и 

мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Просодические компоненты речи имеют положительную динамику 

развития: 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 

- ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 
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- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении 

уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в 

оценке поступков опирается на нравственные представления; 

- ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; 

- ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения 

правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

- ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям; 
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- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

- ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет любознательность; 

- ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и 

другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет 

счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

и сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные символы; 

- ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за 

растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 
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- ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты 

на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 

режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

У воспитанников формируются следующие знания, умения, навыки: 

- Понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

- Фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи. 

- Правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи. 

- Пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. 

- Свободно владеют навыками рассказа и пересказа. 

- Владеют навыками диалогической и монологической речи. 

- Владеют навыками словообразования: продуцируют названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 
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- Грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

- Используют в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.). 

- Владеют элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

- У детей достаточно развито фонематическое восприятие, навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

- Сформированы графо-моторные навыки, элементарные навыки письма и чтения 

(печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой (для детей 3-7 лет) 

У воспитанников формируются следующие знания, умения, навыки: 

Воспитанники знают: 

- об экологических системах (лес. река, пруд. село); 

- о стадиях развития живых организмов; 

- о природно-климатических зонах Земли и родного края; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания; 

- о приспособляемости растений и животных к условиям жизни; 

- о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Воспитанники имеют представления: 

- о соотношении воздуха, воды и суши на Земле; 

- о Солнечной системе и её планетах; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах; 

- о возникновении жизни на Земле. 

Воспитанники умеют: 



28 
 

- с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах; 

- проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

- объяснять экологические зависимости; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой (для детей 5-7 лет) 

- понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми; 

- у воспитанников формируется потребность к здоровому образу жизни; 

- использует нормы и правила здорового образа жизни; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасно- 

сти в доме: балконы, окна, колющие, режущие, воспламеняющие предметы; 

- проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 

имеет представление о природоохранном поведении; 

- имеет первичные представления о строении тела, назначении мышц, костей, 

пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца; 

- проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым 

людям. 

«Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» Т.Б. Соколовой (для детей 3-7 лет) 

Воспитанники подготовительной группы: 

- имеют знания о грузовом транспорте; 

- различают специальный транспорт; 

- знают правила пассажира общественного транспорта; 

- знакомы с правилами поведения пешехода; 
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- знают элементы дороги (проезжая часть, тротуар, трамвайные пути, 

разделительная полоса, обочина); имеют представление о дорожной разметке (линии 

на дорогах, их назначение); 

- знают знаки особых предписаний «Место остановки автобуса и (или 

троллейбуса)» «Место остановки трамвая», «Место «Пешеходный переход»; 

«Пешеходная зона» 

«Конец пешеходной зоны»; 

- знают информационные знаки: «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход»; 

- ориентируются по сигналам светофоров. Воспитанники подготовительной 

группы: 

- различают виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- знают о безопасных местах для езды на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках; 

- имеют представление о профессии инспектора ГАИ-регулировщика; знают 

предупреждающие знаки «Железнодорожный переезд шлагбаума», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дорожные работы»; знают 

запрещающие знаки «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; знают предписывающие знаки «Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»; 

- знают знаки сервиса «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания», «Питьевая вода», «Место отдыха», «Пост дорожно- 

патруль- ной службы», «Милиция», «Бассейн или пляж», «Туалет»; 

- знают правила поведения пешехода и пассажира; 

- умеют самостоятельно ориентироваться на учебном перекрёстке; применяют 

навыки безопасного поведения в реальных условиях дорожного движения в 

сопровождении взрослых. 

«Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Н.А Лалетиной, Ж.В. Салыковой, О.П. Ожегиной (для детей 5-7 лет) 
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- В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

- Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его 

семье, окружению. 

- Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина 

- собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как 

в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся 

производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в 

целом. 

- Для экономического образования на ступени дошкольного детства на первом 

месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и 

формирование элементарных экономических навыков. 

«Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.; 

Дети должны уметь: 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой 

ног; 

- плавать способом «кроль», «брасс» - индивидуально, на груди и спине с полной 

- координацией движения. 

«Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей 2- 7лет; Возраст 6-7 

лет. На седьмом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не 

только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем 

водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую 

оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. 



31 
 

«Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно», говорит ребенок. На основе опыта 

слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном 

вступлении они говорят: 

«Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. 

Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть 

голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у 

отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации подпевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

«Знакомим дошкольников с природой родного края» Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать 

экспериментировать, 

- Обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 
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- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, родной 

край его достижения. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы (к концу 

дошкольного возраста) 

- у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

- ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

- ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 
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- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

- ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий 

в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 

инициативу; 

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 
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- ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

- ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

- ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

- ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 
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- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

- ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными 

знаниями об искусстве; 

- ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

- ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

- ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской 

игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

группы компенсирующей направленности подготовительного к школе 

дошкольного возраста 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся в группе подготовительного к школе дошкольного возраста, с ТНР с 

учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками 

в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» самостоятельно выбирает 

инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста в подготовительной 

группе компенсирующей направленности с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, 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; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО 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 ДОО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом по- средством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его 

семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО 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 ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год (ноябрь, 

апрель) на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог 

может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 



41 
 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в диагностических таблицах, где 

отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 
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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 ребёнка 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов обязательной 

части Программы в равной степени применима для части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР группы 

компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 
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Планирование образовательной деятельности детей группы подготовительного к 

школе дошкольного возраста компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО и ФОП ДО, осуществляемое в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий 

(формы, приемы 

и методы) 
 - усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и 

взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к 

совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических 

работников в ДОО; 

- 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. 

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); 

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-

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 
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ритмические движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- дальнейшее формирование представлений, обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
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- воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 

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 подготовительного дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагогпсихолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. Особое внимание обращается 

на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 
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Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой; 

- «Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» Т.Б. Соколовой; 

- «Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» Н.А Лалетиной, Ж.В. Салыковой, О.П. Ожегиной; 

- «Знакомим дошкольников с природой родного края» Т.А. Скалон, Н.М. 

Игнатьева. 

Познавательное развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий 

(формы, приемы 

и методы) 
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- развития интересов 

обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирования познавательных 

действий, становления сознания; 

- развития воображения и 

творческой активности; 

- формирования первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира; - развития 

представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета. 

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); 

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). 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
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установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
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- «Знакомим дошкольников с природой родного края» Т.А. Скалон, Н.М. 

Игнатьева. 

Речевое развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий 

(формы, приемы 

и методы) 
- 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. 

 

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); 

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). 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 
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Содержание образовательной деятельности 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование внереализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
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стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 

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

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

особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий 

(формы, приемы 

и методы) 
- развития у обучающихся интереса к 

эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию 

В дошкольном возрасте (3 года 

‒ 8 лет) игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, 

подвижная и др.); общение со 

взрослым (ситуативно-деловое, 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 
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музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного 

замысла. 

внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-

деловое); речевая деятельность 

(слушание речи взрослого и 

сверстников, активная 

диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-

исследовательская деятельность 

и экспериментирование; 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование из разных 

материалов по образцу, 

условию и замыслу 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). 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально- технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в подготовительном дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно- образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 



54 
 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития обще-речевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для 

детей 2- 7лет. 

Физическое развитие 

Задачи Виды деятельности Инструментарий 

(формы, приемы 

и методы) 
- становления у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

 

В 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); 

познавательно-

исследовательская деятельность 

и экспериментирование; 

изобразительная деятельность 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

наблюдение; 

проблемная 

(диагностическая) 

ситуация; 

беседа. 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 
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(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). 

 

Содержание образовательной деятельности 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 
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Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 
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выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, 

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ТНР группы компенсирующей направленности 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Режимные 

моменты 

Виды деятельности и 

культурные практики 

в соответствии с 

образовательными 

областями 

Планирование 

самостоятельной 

деятельности 

детей в центрах 

активности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

 



58 
 

  

Утренний 

отрезок 

времени 

игровые ситуации, 

индивидуальные игры и 

игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и др.);  

беседы с детьми по их 

интересам, развивающее 

общение педагога с 

детьми (в том числе в 

форме утреннего и 

вечернего круга), 

рассматривание картин, 

иллюстраций; 

практические, 

проблемные ситуации, 

упражнения (по 

освоению культурно-

гигиенических навыков 

и культуры здоровья, 

правил и норм поведения 

и др.);  

наблюдения за 

объектами и явлениями 

природы, трудом 

взрослых; трудовые 

поручения и дежурства 

(сервировка стола к 

приему пищи, уход за 

комнатными растениями 

и др.);  

продуктивная 

деятельность детей по 

интересам детей 

(рисование, 

конструирование, лепка 

и др.); 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры, 

здоровьесберегающие 

мероприятия, 

двигательная 

деятельность 

(подвижные игры, 

Любая 

деятельность 

ребенка в ДОО 

может протекать в 

форме 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности в 

центрах 

активности:  

Физическое 

развитие: 

Центр здоровья 

Познавательное 

развитие: 

центр 

конструктивной 

деятельности; 

центр науки, 

экологии и 

экспериментирова

ния; центр 

математики 

Речевое развитие: 

речевой центр 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

центр игры; центр 

безопасности; 

центр социально – 

эмоционального 

развития; центр 

изобразительной 

деятельности; 

центр музыки 

и театра.  

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирова

ние;  

свободные 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские 

игры; игры – 

Для поддержки 

детской инициативы 

используется ряд 

способов и приемов: 

- организация 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 реализации 

Программы 

используются 

различные средства, 

представленные 

совокупностью 

материальных и 

идеальных 

объектов:  

- демонстрационные 

и раздаточные;  

- визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные;  

- естественные и 

искусственные;  

- реальные и 

виртуальные. 

Для развития 

следующих видов 

деятельности детей 

используются 

средства: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и другое);  

- предметной 

(образные и 

дидактические 

игрушки, реальные 

предметы и другое); 

игровой (игры, 

игрушки, игровое 

оборудование и 

другое);  

- коммуникативной 

(дидактический 

материал, предметы, 

игрушки, 

видеофильмы и 

другое);  

- познавательно-

исследовательской и 

экспериментирован
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гимнастика и др.). импровизации и 

музыкальные 

игры; 

речевые и 

словесные игры, 

игры с буквами, 

слогами, звуками; 

логические игры, 

развивающие игры 

математического 

содержания;  

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование;  

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры, 

выполнение 

ритмических и 

танцевальных 

движений. 

ия (натуральные 

предметы и 

оборудование для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том 

числе макеты, 

плакаты, модели, 

схемы и другое);  

- чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, 

в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал);  

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда);  

- продуктивной 

(оборудование и 

материалы для 

лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования);  

- музыкальной 

(детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и другое). 

Занятия  деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятия проводятся в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках 

отведенного времени может организовываться образовательная деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий используется опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. 
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Прогулка наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; экспериментирование с объектами 

неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

элементарная трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми;  

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Вторая 

половина 

дня  

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты;  

ремонт книг, настольно-печатных игр;  

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации);  

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и др.);  

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.;  

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

организация и/или посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др. 

 

Дошкольное образование может быть получено в форме семейного образования. 

Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, при этом учитывается 

мнение ребенка. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

определены 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. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: 

- интерес к миру и культуре; 
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- 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, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. При реализации Программы или отдельных ее компонентов педагоги 

могут использовать сетевую форму, которая обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов иных 

организаций, с которыми устанавливаются договорные отношения. 

Формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей (п.23.5 ФОП ДО) 

Форма обучения — способ организации деятельности обучаемых, определяющий 

количество и характер связей участников процесса обучения. 

Формы обучения, используемые для реализации Программы: 

— индивидуальные — педагог обучает одного ребенка (коррекционная работа); 

— групповые — педагог одновременно обучает группу детей, внутри которой 

каждый выполняет учебное задание самостоятельно. 

Группа может включать в себя весь коллектив дошкольников, а может быть 

разделена на части. Возможна смешанная форма обучения — сначала все вместе, а 

затем по частям; — коллективные — совместное выполнение задания несколькими 

детьми; — самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде). 

Форма организации обучения — ограниченная рамками времени конструкция 

отдельного звена процесса обучения, внешнее выражение специально 

организованной деятельности педагога и учащихся. Форма выполняет 

интегрирующую роль, так как включает в себя цели, содержание, методы, средства 

обучения. 



62 
 

Форма организации педагогического процесса — это ограниченная рамками 

времени конструкция отдельного звена педагогического процесса. 

Средства и способы реализации Программы 

При реализации Программы образования педагогом используются различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

- 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.); 

- 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.). 

Методы воспитания и обучения 
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Исходя из особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, педагоги используют несколько групп методов воспитания, 

отличающихся по решаемым задачам, содержанию и механизмам реализации: 

1. Методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Она включает в 

себя приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение в 

положительном поведении и поступках, воспитывающие ситуации, игровые методы. 

2. Методы осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ 

воспитателя на моральную тему, разъяснение нравственных норм и требований, 

этические беседы, чтение художественной литературы, обсуждение поступков 

литературных героев, героев мультфильмов, жизненных событий и ситуаций (в 

детском саду, семье, городе, стране), рассматривание и последующее обсуждение 

картин, иллюстраций, видеоматериалов на моральные, социально значимые темы, 

пример взрослых). 

3. Методы мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

4. Методы социально-эмоционального воспитания (методы эмоционально- 

образного перевоплощения, эмоционально-сенсорного воздействия, методы 

осознания смысла и внешнего выражения эмоций и чувств, метод стимулирования 

проявления сопереживания и социальных чувств, метод организации гуманистически 

направленной деятельности, а также метод развития социальных чувств детей в 

совместной общественно- ценной деятельности в детском саду. 

5. Метод проектов (творческо-игровые, исследовательско-творческие, 

информационно-практические, творческие продуктивные). 

Методы обучения 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей. Методы обучения характеризуются тремя 

важными признаками: они обозначают цель обучения, способ усвоения учебного 

материала и характер взаимодействия, обучающего и обучаемого. 
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1. Методы обучения по источнику передачи информации и характеру ее 

восприятия: наглядные, словесные и практические методы. 

2. Методы обучения по логике изложения и подачи материала: индуктивные и 

дедуктивные методы. 

3. Методы обучения по ведущим дидактическим задачам: приобретения знаний, 

формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, 

закрепления, проверки знаний, умений и навыков. 

4. Методы обучения по характеру познавательной деятельности: 

- информационно-рецептивные методы – распознающее наблюдение 

(формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет и пр.), рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение; 

- репродуктивные методы - упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель; 

- методы проблемного изложения - рассказ воспитателя о способе решения 

проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др.; 

- эвристические методы - упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 

беседа; 

- исследовательские методы - творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование. 

5. Методы на основе целостного подхода, отражающего единство целей, 

содержания, обучения, характера учебно-познавательной деятельности: методы 



65 
 

организации учебно-познавательной деятельности, стимулирования и мотивации, 

методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Участниками образовательного процесса в ДОУ реализуются здоровье-

сберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровье-сберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания воспитанников, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических 

мероприятий, организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию 

здоровье-сберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением 

физической культуры воспитанников, развитием физических качеств, двигательной 

активности, дыхательной гимнастикой, массажем и 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 интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с воспитанниками, целесообразность применения приемов и 

методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе воспитанника, учет индивидуальных 

особенностей и интересов воспитанников, предоставление свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 
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Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками – процесс трудоемкий, 

длительный, зачастую монотонный и не привлекательный, чаще всего используются 

приемы воспроизведения, отсроченного повторения необходимых упражнений. 

Желание сделать его интересным, динамичным, творческим, и, что немаловажно, 

универсальным, позволяющим поставить и решить сразу несколько задач с учетом 

зон актуального и ближайшего развития каждого воспитанника, привело педагогов к 

идее разработки и создания авторских многофункциональных учебно-методических 

комплектов, дидактических игр, методических пособий, которые включаются во все 

направления коррекционно-развивающей работы и обеспечивают полноценное 

материально-техническое, методическое и дидактическое обеспечение всей 

логопедической практики в образовательной организации. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации АОП ДО, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям воспитанников, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей группы подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

выбираются один или несколько вариантов совместной деятельности:  
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1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

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

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

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

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

При организации различных видов деятельности, учитывается опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми 

группы подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей 

направленности, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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



68 
 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей группы подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 

жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах предполагает использование 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. Основная задача в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни ДО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

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

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; трудовые 

поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье-сберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми группы 

подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей направленности 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей группы среднего дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей группы подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей группы 

подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей направленности 

составляет – 6 часов. 

Продолжительность занятий для детей 6-7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- 90 мин. 

В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями- не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает:  

- элементарную трудовую деятельность детей группы подготовительного 

дошкольного возраста компенсирующей направленности (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  
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- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации);  

- концерты (спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

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

искусства, мастерских;  

- просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня могут организовываться культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 
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том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик определяют детские вопросы, проявленный интерес 

к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы поощряется свободная самостоятельная 

деятельность детей группы подготовительного к школе дошкольного возраста 

компенсирующей направленности, основанная на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 
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интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка, как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры;  

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

развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 

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

способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 
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6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно 

и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 
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приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Для поддержки детской инициативы используется ряд способов и приемов.  

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

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

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

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

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

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

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 
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целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности подготовительного к 

школе дошкольного возраста  

Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ 

и семьи;  
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- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДО; между педагогами 

и родителями (законными представителями) налажен обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 
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позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение 

к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; включение родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возраста-сообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитывается особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 

представителями). 

Деятельность по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДО 

образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 
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семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровье-

сбережения ребенка. 

Направления просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДО и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Формы (групповые и (или) индивидуальные), методы, приемы и способы 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  
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1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и 

так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинарыпрактикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДО. Эти материалы сопровождаются подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, 

используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДО является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 



81 
 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей группы старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности.



2.6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности подготовительного к школе 

дошкольного возраста 

КРР и/или инклюзивное образование в группе подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития.  

КРР в группе подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей 

направленности осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

В данном разделе можно разместить программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 

которая может включать:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

-  рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР.  

Задачи КРР на уровне группы старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности: 

-  определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения рабочей 

программы и социализации в ДОО;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
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 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или ППК;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 - содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;  

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

КРР организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

КРР в группе подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей 

направленности реализуется в форме групповых и/или индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется педагогами и узкими специалистами 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ППК ДОО.  

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с ООП: с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в 

установленном порядке; обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; одаренные обучающиеся. 
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 3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке.  

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке.  

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп в группе подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности осуществляется в ходе 

всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание КРР на уровне группы подготовительного к школе дошкольного 

возраста компенсирующей направленности: 

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся 

в психолого-педагогическом сопровождении; раннюю (с первых дней пребывания 

обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей социальной адаптации; комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; изучение индивидуальных образовательных 
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и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение уровня 

адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение направленности 

детской одаренности; изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и 

склонностей, одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение 

возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; выявление детей-

мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося.  

 КРР включает: выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и 

воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; создание 

насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 
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граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; оказание поддержки 

ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; помощь в 

устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

Консультативная работа включает: разработку рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, 

единых для всех участников образовательных отношений; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми ‒ инвалидами согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с ФАОП ДО. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины. 

КРР с ЧБД имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются повышенной 

заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными 
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инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребенком в посещении ДОО. ЧБД свойственны выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость. 

Специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: 

ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. 

Направленность КРР с ЧБД на дошкольном уровне образования: коррекция/развитие 

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. вовлечение 

родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных 

видов способностей и одаренности.  

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на 

дошкольном уровне образования: развитие коммуникативных навыков, 

формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 
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намерениям и желаниям; коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. Таким образом, работу по социализации и 

языковой адаптации детей иностранных граждан, организовывается с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: коррекция/развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально- волевой сферы. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания группы компенсирующей 

направленности подготовительного к школе дошкольного возраста  

2.7.1. Целевой раздел  

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников группы 

подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей направленности 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 

2.7.2. Общие задачи воспитания в группы компенсирующей направленности 

подготовительного к школе дошкольного возраста  

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы:  

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 ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.7.3. Направления воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми группы 

подготовительного к школе дошкольного возраста компенсирующей направленности 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
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является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

- игровая;  

- коммуникативная;  

- познавательно-исследовательская;  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

- конструирование из разного материала;  

-изобразительная;  

- музыкальная;  

- двигательная. 

Охватывает следующие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДО, воспитанники 

пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный 

процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

Программы воспитания. 

Процесс воспитания — это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДО, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей:  

1. Патриотическое направление воспитания;  

2. Социальное направление воспитания; 

3. Познавательное направление воспитания;  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания;  

5. Трудовое направление воспитания; 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Патриотическое направление воспитания Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую Игровая, коммуникативная, 
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деятельность познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях;  

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения;  

- дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

  

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям;  

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и внимательного отношения 

к детям;  

- углублять представления детей о семье, ее членах;  

- дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.);  

- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

  

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  
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речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;  

- продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками;  

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада;  

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место;  

- знакомить с традициями детского сада;  

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми;  

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие 

игрушки, рисунки детей и т. п.);  

- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
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взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 

доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания Формирование личности 

ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
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обществе 

Подраздел Образ Я 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

  

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

  

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  
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художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка;  

-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции собственных действий;  

- формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;  

- различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Познавательное направление воспитания Формирование ценности 

познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей);  

- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.);  

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

  

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - формировать эстетическое отношение к миру природы;  
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- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

- формировать элементарные экологические представления; учить 

детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
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отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Раздел Формирование основ безопасности 

Подраздел Безопасное поведение в природе 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 
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Возрастная специфика 

6-7 лет - продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы;  

- формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе;  

- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения»;  

- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

  

Подраздел Безопасное поведение на дорогах 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности;  

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице;  

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения;  

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского;  

- знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус);  

- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»;  

- формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

  

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  
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восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

- знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.);  

- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами;  

- знакомить с правилами езды на велосипеде;  

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - продолжать развивать навыки самообслуживания;  

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-  приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
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взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать);  

- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым 

платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка);  

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

  

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться;  

- формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

 - воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других;  

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания;  

- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки;  

- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи);  

- формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества;  

- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их;  

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
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работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т. п.);  

- формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование;  

- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей;  

- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда;  

- формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 3 

) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи;  

- называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других;  

- говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой;  

- привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Раздел Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная,  

Познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм;  

- взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика;  

- одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

  

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре 

  

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  
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физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала,  

изобразительная,  

музыкальная,  

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет - расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения;  

- напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услуг. 

2.7.4. Целевые ориентиры воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

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, Проявляющий ответственность за 
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сотрудничество 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 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 
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чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты освоения 

программы воспитания 

Результаты освоения 

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки. Проявляет 

установки, отражающие 

индивидуально - личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование основ 

семейных и гражданских 

ценностей 

Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

Проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

Знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

Имеет представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка. 

Проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе. 

Знает национальных героев и 
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проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в 

которой он воспитывается. 

Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека. Имеет 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России. 

Проявляет уважение к 

защитникам Родины. 

Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

важнейшие события истории России 

и её народов. 

Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

Уважительно относится к 

защитникам Родины. Уважительно 

относится к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире. Проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к 

себе испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое 

мнение. Демонстрирует 

способность выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства. 

Различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, 

на природе. 

Негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в истории и 

культуре нашей страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

Использует правила этики и 

культуры речи. 

Избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. Понимает 

возможное негативное влияние на 

морально-психологическое 
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отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

Преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями. 

Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

Способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью. Осознает 

преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений. 

Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения 

других людей. 

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. Соотносит 

свое поведение с правилами и 

нормами общества. Управляет 

своим эмоциональным 

состоянием. Имеет свое мнение, 

может его обосновать.  

Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение. 

Осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность. 

состояние человека компьютерных 

игр, видеопродукции, 

телевизионных передач, рекламы. 
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Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации, способствующей 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых). 

Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного 

решения практических проблем 

в реализации собственных 

проектных замыслов. 

Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния. 

Знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). 

Умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе его 

личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учебе как к виду 

творческой деятельности. 

Имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

Имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практико-ориентированных 

проектов. 

Имеет представления о душевной и 

физической красоте человека. 

Способен видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

поддерживает опрятный внешний 

вид. 

Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
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общения. 

Имеет первичные 

представления о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства. Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности 

в соответствии с 

социокультурными ценностями. 

Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

Имеет первичные 

представления о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми. Не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в общении 

с другими людьми. 

Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

Проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре. 

Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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их права и достоинство. 

Формирование основ 

информационной 

культуры 

Осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Использует знаково-символические 

средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации критически относится 

к информации и избирательности её 

восприятия. 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе. 

Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

Проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе. 

Бережно относится ко всему 

живому. 

Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 

Воспитание культуры 

труда 

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

Не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

Стремится обличить 

несправедливость и встать на 

Имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества. 

Проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников. 

Имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 
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защиту несправедливо 

обиженного. 

Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

Может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

Оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

Проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности. 

Умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

Соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.). 

Бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

2.7.5. Уклад группы компенсирующей направленности подготовительного к 

школе дошкольного возраста  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни группы. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДО). 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в ДО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДО ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

которые систематически организуются в каждой группе дошкольного отделения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической 

и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя:  
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- 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: 

- 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, 

целеустремленность 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, 8 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  
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- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

2.7.6. Воспитывающая среда группы компенсирующей направленности 

подготовительного к школе дошкольного возраста  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Конструирование среды строится на основе следующих элементов: 

- социокультурный контекст,  

- социокультурные ценности,  

- уклад,  

- воспитывающая среда,  

- общность,  

- деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 



120 
 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности — это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. 

Уклад — это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с 

одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой - культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится 

по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  
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- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 

основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей группы старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 



122 
 

Воспитательное событие — это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

 

2.7.7. Общности группы компенсирующей направленности подготовительного 

к школе дошкольного возраста  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей группы старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности 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. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО 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 ДО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 
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помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.7.8. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

компенсирующей направленности подготовительного к школе 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: 

- 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;  
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- 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 ребенка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребенком 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;  
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- 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», «Культура», «Природа»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

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 ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает:  

- формирование у ребенка 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 гигиеническими нормами и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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2.7.9. Формы совместной деятельности группы компенсирующей 

направленности подготовительного к школе дошкольного возраста 

Взаимодействие взрослых с детьми группы подготовительного к школе 

дошкольного возраста компенсирующей направленности является важнейшим 

фактором общего развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии 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. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение 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 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
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случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 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 приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы:  
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- родительские собрания;  

- педагогические лектории;  

- круглые столы;  

- родительские клубы, клубы выходного дня (туризм, прогулки). 

В Программу воспитания включен раздел, посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий: Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка 

подготовительного дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; - миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДО. 

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 
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другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
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- 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;  

- 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). 

 

2.7.10. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в группе подготовительного к школе дошкольного 

возраста компенсирующей направленности.  

Основные виды совместной деятельности, которые используются в реализации 

программы: 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; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, 

репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и т. п.), 
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экскурсии (в музей, в школу и т. п.), посещение спектаклей, выставок; игровые 

методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

2.7.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта;  

- 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 ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 
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РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ориентировались на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

подготовительной к школе группы. 

 

2.7.12. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

- 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. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы группы 

компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 
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другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться);  

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 
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общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии 

с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех 

сторон взаимодействия в совместной социально значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  
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17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

группы компенсирующей направленности подготовительного к школе 

дошкольного возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ № 146 

«Детский сад комбинированного вида» рассматривается как часть образовательной 

среды и фактор, обогащающий развитие детей, выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» спроектирована с 

учетом целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики, как 

единое пространство, все компоненты которой, как в помещении, так и вне его, 

согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

учитываются: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
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- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия 

и других участников образовательной деятельности). 

РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательным программам ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям; возрастным 

особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения; требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

соответствует целостности образовательного процесса и включает в себя 

необходимые материалы для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» обеспечивает 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее), в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» соответствует 

требованиям ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной; трансформируемой; 

полифункциональной; доступной; безопасной. 

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 

развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает 

средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 
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оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений. 

Транспортируемость обеспечивает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 

особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

Полифункциональность предоставляет использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 

видов деятельности, активной деятельности. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным. 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В созданы условия для информатизации образовательного процесса, для этого в 

групповых помещениях и музыкальном зале имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 
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В группах имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

имеется спортивная площадка со специальным оборудованием, в помещении — 

спортивный зал, включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, кабинет для медицинского 

осмотра, процедурный кабинет, изолятор, физкультурные центры в группах, бассейн. 

Для познавательного развития имеются материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно- 

знаковый материал (например, телескоп, бинокль, детские мини-лаборатории, 

головоломки, конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического 

материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий; математические мульти- разделители, цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития имеется игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с 

правилами (включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу 

(шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития имеются театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития имеется музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке 
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и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые материалы и др.). 

МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» оснащено оборудованием 

для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 

группах находиться игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. Предметно-пространственная 

развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

Принципы организации РППС для детей с особыми образовательными 

потребностями 

Принцип безопасности, комфорта и уюта. РППС соответствует возрастным 

закономерностям развития детей, их интересами, предоставляет возможность 

проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, 

так и самостоятельно. 

Принцип вариативности. РППС соответствует интересам и возможностям каждого 

ребёнка, предоставляет выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор 

игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. 

Принцип соответствия интересам и образовательным потребностям детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации 

в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими 

людьми и предметным миром; 

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой; 
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- организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»; 

- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении; 

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики; антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания группы 

компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов:  

- к условиям размещения, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации;  

- организации питания; медицинскому обеспечению;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
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4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДО. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. Имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся. 

Примерный перечень литературы и пособий к Программе 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева). 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для 

занятий с детьми 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию –Издательство ТЦ Сфера, 2015 г.  

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. Экология 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2009 

г. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

подготовительной группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г.  

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. Ознакомление 

дошкольников с миром природы - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. Ознакомление 

дошкольников с миром природы - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников – М.: 

Творческий Центр СФЕРА, 2010 г.  

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические недели в 

детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г.  

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. Тематические 

недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г.  

Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы. Тематические недели в 

детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г.  

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду – 

М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г.  

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду – М.: 

СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  
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«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»;  

«Расскажите детям о космосе»;  

«Расскажите детям о рабочих инструментах»;  

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;  

«Расскажите детям о хлебе». 

ФЭМП  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2018 гг.  

Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Методическое 

пособие. Под редакцией И.В. Петровой – М.: Творческий Центр СФЕРА, 2012 г. 

Трудовой воспитание  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Безопасность  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа - М.: 

МозаикаСинтез, 2014, 2016, 2018 гг.  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников ФГОС ДО. - Сфера, 2018 г.  
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. - Сфера, 2017 г. 

Обучение грамоте  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Чтение художественной литературы  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

Народное искусство детям 3-7 лет. Под редакцией Т.С. Комаровой, М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Рисование, аппликация, лепка 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ в 

дошкольном образовании. Творческий Центр СФЕРА М., 2011.  

Скоролупова О.А. Знакомство детей подготовительного дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей 

подготовительного дошкольного возраста. - М. 2009. 

«Сказочная гжель» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Золотая хохлома» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Коргопольская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. 

Вилюнова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Городецкая роспись» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  



148 
 

«Дымковская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Филимоновская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. 

Вилюнова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Музыкально-художественная деятельность 

Наглядно-дидактическое пособие Музыкальные инструменты – ООО «Рыжий кот», 

2012 г.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального образования и 

развития детей «Ладушки», - СПб., 2012 г.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Подготовительная группа, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Конструктивная деятельность  

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС. - Детство-Пресс, 2018 г. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы группы 

компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. 

А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); 

"Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. 

О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 

наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), 

"Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. 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" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет 

зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 

история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 
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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" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); 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" (по 

выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 

"Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

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" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

"Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова 

К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", 

"Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); 

Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин 

А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне 

письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов 

С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать 

месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); 

Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; 

Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 
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Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

"Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по 

себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); 

Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. 

со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", 

муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о 

царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. 

А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); 

"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; 

"Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; 

"Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До 

свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. 

Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. 

Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

"Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, 

утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", 

муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. 

мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); 

"Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске 

медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
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Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На 

горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; 

"Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 

"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; 

"Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", 

белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки 

разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по 

ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального 

инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, 

ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", 

"Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", 

рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. 
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Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два 

петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. 

К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. 

мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-

Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости 

пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед 

дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. 

Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов 

"Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; 

А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач 

"Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон 

"Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский 

"Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает 

сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1969. 
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Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 
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Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

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. 

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 Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

3.5. Режим и распорядок дня группы компенсирующей направленности 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми 

группы компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 
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ребенка в течение дня, обеспечено сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

группы компенсирующей направленности подготовительного к школе дошкольного 

возраста, условия организация образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим 

до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей группы компенсирующей 

направленности подготовительного к школе дошкольного возраста на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 (8) лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 
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Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

группы старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности. 

Показатель Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 7 часов 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

10 минут 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по уходу 

и присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

8 - 10 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности. 

Содержание 4 - 5 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям - 
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Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 

2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 

10 минут) 

9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50 - 12.00 

Второй завтрак <*> 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходимости) - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак <**> 10.30 - 11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.00 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

    Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. Обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность проведения 

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных 

игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 
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(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

 

3.6. Календарный план воспитания с учетом особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий группы компенсирующей направленности 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в группе компенсирующей 

направленности подготовительного к школе дошкольного возраста. 

Январь 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

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

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 
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12 апреля: День космонавтики; 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь 

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

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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