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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) предназначена для специалистов дошкольной организации (СП ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Безенчук «детский сад Березка»), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

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

 Федеральной адаптированной образовательной программой (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149)).  

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об 

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

организации общественного питания населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/?ysclid=lfc5esvfnu601642070 ; 

 Уставом ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук  

http://www.bezschool-1.ru/docs/ustav_2019.pdf  

Программа разработана с  учѐтом образовательной программы дошкольного образования СП «детский сад 

Берѐзка», составленной на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования и на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

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

          Данная программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей работы с каждой возрастной 

группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  Программа, 

разработанная на основе ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения 

окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 

           В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

          Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/?ysclid=lfc5esvfnu601642070
http://www.bezschool-1.ru/docs/ustav_2019.pdf
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сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

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

нарушения всех компонентов языка. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

         Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей всех компонентов речевой 

системы: фонетической, фонематической и лексико-грамматической. У детей с ОНР наблюдается паталогический ход 

речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи, 

замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у 

детей отмечается сохранность звука и удовлетворительное понимание доступной для определѐнного возраста 

обращѐнной речи. При этом у детей отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют 

три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

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

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны.         Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — де), часто сопровождаются 

жестами.   

 В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

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

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, 

дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
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пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). 

       Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы 

для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

        Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».  У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

        Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

        Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

        Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

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

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

         Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

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

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

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
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        Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб —хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

         В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

        Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

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

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например,Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. 

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

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

       Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

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

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

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

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

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

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
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        Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

       Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

      Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

      Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

      При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

        Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть какшесть). 

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

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
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       Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

       Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

      Замены слов происходят как по смысловому_ так и по звуковому признаку. 

       Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

      Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

      У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

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

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
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       Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

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

словоголодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

         В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

       У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

       Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

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

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

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

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

       Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у 

них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

       Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
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согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

       Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 

структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

        Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 

дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

        При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

       В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

       Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

       Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

       При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 

не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 
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        Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместодомище). 

       Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

       На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 

(лодка вместоледокол, пчельник вместо пчеловод).   

         Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

        Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). 

        В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 

маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). 

        Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

       Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

      Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 



14 

       При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

       Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью инервации мышц речевого аппарата. Дизартрия связана с органическим поражением нервной 

системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является 

поражение нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от паралича рук и ног до незначительных 

отклонений в движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У 

таких детей чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, 

назализованным. Речь малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и 

синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время 

практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими 

конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, 

дети с большим трудом овладевают скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). 

Чтение вслух у таких детей интонационно неокрашено, скорость чтения снижена, понимание текста ограничено. Они 

допускают большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем 

начале логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта. 

        Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное органическим поражением головного мозга 

точностью иннервации мышц речевого аппарата. Алалия является одним из наиболее тяжѐлых и сложных дефектов 

речи. Для этой речевой патологии характерно позднее появление речи, еѐ замедленное развитие, значительное 

ограничение как пассивного, так и активного словаря. Различают главным образом две формы алалии: экспрессивную и 

импрессивную. При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для устной речи таких 

детей характерны упрощения слоговой структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также слов 

во фразе. Существенно страдает усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: 

от полного отсутствия устной речи до возможности реализовать достаточно связные высказывания, в которых могут 

наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим степень компенсации речевого дефекта в результате 
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логопедического воздействия может быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, 

адекватно реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации. 

        Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и понимания речи при полноценном 

физическом слухе. Ведущим симптомом этого нарушения является расстройство фонематического восприятия, которое 

может быть выражено в различной степени: от полного не различения речевых звуков до затрудненного восприятия 

устной речи на слух. Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к звуковым 

раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхо-лалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией 

производят впечатление глухих или умственно неполноценных. У детей с алалией без специального коррекционного 

воздействия речь не формируется, поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная работа с 

такими детьми последовательно осуществляется в специальных дошкольных учреждениях, а" затем в специальных 

школах для детей с тяжелым нарушениями речи. 

         Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 

речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребѐнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образования. В 

логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 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 
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физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

 реализация адаптированной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического развития детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

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

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

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 

ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей 

с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

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

физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 
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психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО 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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, 

стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 
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 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет 

свою роль; 

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

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит 

за помощь; 

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

мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала 

с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 
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 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

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

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

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

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы 

и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

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

синтеза; 

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

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 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; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 



23 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 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 детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация АОП для воспитанников с ТНР предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников с ТНР дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
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основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в начале, в середине и конце учебного года всеми педагогами, 

работающими с воспитанниками группы комбинированной направленности. На мониторинг индивидуального развития 

по всем направлениям коррекционной работы отводятся первые 3 недели сентября, 2 недели января (исключая 

праздничные дни) и последние 2 недели мая. Диагностический период для некоторых воспитанников может быть 

изменѐн в случае их отсутствия в период диагностики.  

Для оценки динамики индивидуального развития воспитанников педагоги СП используют диагностические 

журналы: 

 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2016 г. 

 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа. - Волгоград: Учитель, 2017 г. 

 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа. - Волгоград: Учитель, 2015 г. 

 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Подготовительная к школе группа. - Волгоград: Учитель, 2018 г. 

Углубленный психолого-педагогический мониторинг индивидуального развития ребенка проводится 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Основной задачей диагностического направления является прогноз возможных трудностей обучения и воспитания 

на его начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших проблем. Психологический аспект 

обследования включает в себя изучение уровня умственного, речевого, моторного развития воспитанника, особенностей 

гнозиса, праксиса, межанализаторного взаимодействия, пространственно�временных представлений, характера 

произвольной деятельности. Педагогический аспект – выявление трудностей формирования знаний, умений, навыков, 

определение этапа на котором эти трудности возникли и условий их преодоления. Для этого проводится изучение 

уровня умственного и речевого развития ребенка, анализ продуктивных видов деятельности, наблюдение за 

воспитанником в различных видах деятельности. 

Обследование проводится с использованием следующих методических пособий: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие с 

приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей». Под редакцией Е.А. Стребелевой. – М., 
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2005г. 

 Жукова Н.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи у детей: Книга для логопеда. – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир», 2011г. 

Методы проведения: наблюдение за активностью детей в самостоятельной и специально организованной 

деятельности, беседы с воспитанниками, анализ продуктов детской деятельности, создание специальных 

диагностических ситуаций. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В комбинированных группа СП «детский сад Берѐзка», в работе с детьми с ТНР реализуется комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
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Планируемые результаты 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие  

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия 

действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали 

машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-

слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Познавательное развитие  
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, 

может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы 

по образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без 

помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, 

изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации 

ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий 

нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные представления о 

праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, 

знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть 

представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не 

вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 
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Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 

минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при 

этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы 

и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при совершении музыкально�ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в 

играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, 

потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, 

не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной 

взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает 

это ловко и аккуратно. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; 

понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 
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вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в  порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, 

знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе 

литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет 

приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 
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скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы 

и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок 

умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно�ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
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паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без 

труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
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Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает 

свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в 

полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны «Карта развития 

ребенка» и стимульный материал для проведения обследования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Общие положения 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Направления логопедической работы 

Средняя группа 

Развитие понимания речи 
         Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Формировать умение выделять названия

 предметов,  действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить 

детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
        Формировать умение называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры. Формировать умение детей 

первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к. Формировать  навыки употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных 

и прилагательных. 

      Формировать умение  дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

Формировать навык использования в речи качественных прилагательных. Формировать навык использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении. 

        Формировать умение  преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения. 

Формировать умение использовать в речи отдельные порядковые числительные. Формировать умение использовать в 

самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений. Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). Формировать умение понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. Развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
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числительных с существительными с продуктивными окончаниями. Формировать первоначальные навыки согласования 

личных местоимений с глаголами. 

Формировать умение подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос. Формировать 

умение называть части предмета для определения целого. Формировать умение подбирать слова к названному слову по 

ассоциативно-ситуативному принципу. Формировать умение подбирать существительные к названию действия. 

Формировать умение отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию, употреблять в самостоятельной 

речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных и наиболее 

распространенных материалов. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Формировать умение детей запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). Формировать умение самостоятельно формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). Формировать умение составлять предложения по демонстрации действий, по

 вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у детей навык 

употребления в речи личных местоимений. Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. Заучивать короткие 

двустишия и потешки. 

Развитие произносительной стороны речи 

Формировать умение детей различать речевые и неречевые звуки. Формировать умение детей определять источник 

звука. Формировать умение  дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и 

среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Формировать умение детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Формировать звуко-

слоговую структуру слова. Формировать  детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Формировать умение детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, интонацией. Формировать умение воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Формировать умение воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  
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Старшая группа 

Развитие лексико-грамматических средств 

Формировать умение детей вслушиваться в обращенную речь. Формировать умение выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Формировать умение детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. Формировать умение детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). Формировать умение 

детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

       Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Формировать умение детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания, растениям, различным материала, различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

       Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Формировать умение изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Формировать умение  использовать предлоги «на, под, 

в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами 

в соответствующих падежах. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

        Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. 

п.).Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -

ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
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Формировать умение образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Формировать умение  употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять 

значения обобщающих слов. Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). Учить составлять разные типы 

предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Формировать умение преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— «мама сварила суп»). Формировать умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 
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Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять 

навык построения разных типов предложений. Формировать умение  детей распространять предложения введением в 

него однородных членов.  Формировать умение составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания. 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 
        Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

        Формировать детей различать на слух гласные и согласные звуки. Формировать умение детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. Формировать 

умение выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. Формировать умение дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные прилагательные. 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений. Совершенствовать умение преобразовывать 

названия профессий м. р. в профессию ж. р. Учит детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).Закреплять употребление обобщенных 

понятий на основе их тонких дифференциаций. 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. Совершенствовать умение 

подбирать синонимы. Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них. 

Формировать умение подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами. Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. Формировать навыки составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. Упражнять в распространении 

предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Формировать 

умение  анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. Закреплять 

навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. Формировать навыки 

составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). Формировать 

умение составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). Закреплять навыки 

выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Подготовительная группа 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

         Расширять лексический запас в процессе изучения новых  текстов. Активизировать словообразовательные 

процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения. Учить употреблять прилагательные с 

различными значениями соотнесенности. Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, прилагательных, существительных. 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру. Упражнять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в речи. Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 
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словами. Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

       Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки 

различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д.Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова (у- утка). Формировать умение анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - 

четырех гласных звуков. Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Формировать умение  выделять первый согласный звук в слове, например: кот. Формировать умение выделять гласный 

звук в положении после согласного (в слогах, словах). Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам - количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические 

признаки. Формировать умение  осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

Формирование произносительной стороны речи 
         Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. Корригировать 

произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. Развивать умение дифференцировать звуки по 

парным признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). Упражнять  в  

произношении  многосложных  слов  с  открытыми  и  закрытыми слогами, со стечением согласных и без

 них. Вводить в самостоятельные  высказывания детей слова сложной слоговой структуры. Воспитывать 

правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.    Развивать умение дифференцировать  

на  слух  и  в  речи  оппозиционные  звуки  ([р] —  [л],  [с] —  [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

        Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления структуры и звуконаполняемости. Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

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

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает 

следующие направления работы:  

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу – не 

хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, 

направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, 

позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 

вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые 

уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих 

играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР 

навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с 

их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 

содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса 

в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование 

и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
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дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных 

руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, 

в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей 

детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
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взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

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

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

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

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник 

с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

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

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
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интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются 

родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей с ТНР 

познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об 

окружающем природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение 

выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 

картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о 

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

во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, 

животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

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

коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
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ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, 

что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется 

последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной 

и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей 

во всех ситуациях жизни в ДОО. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем 

речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. 
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Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
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литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

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

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет 

структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной 
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деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 

музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др.  Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и 

игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 

«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 

согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и 
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эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и 

в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

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

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 

развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

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

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

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

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
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косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей 
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ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в 

разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  
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В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» должна стать интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах 

работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
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подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания 

работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

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

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

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

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 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 детей 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 дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

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

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
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платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

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

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.1.3. Взаимодействие со взрослыми и детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с 

ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
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взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

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

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
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ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

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

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
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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 со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу 

речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие 

с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются 
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отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок 

проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, 

речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его 

многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, 

слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя 

со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период 

дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт 
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социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным 

местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного 

пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.).  
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Планируемый результат работы с родителями: 

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

2.1.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с 

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

рекомендациями психолого-педагогической комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

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

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

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и 

воспитательных мероприятий;   

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

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 



65 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

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

адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  

информационных  средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

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

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы КРР являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  

семантического  компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 

деятельности; 
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 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 

Программа КРР для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

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

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи является создание 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

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

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 
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речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

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

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

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

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

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

патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  совокупных данных 

о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью,  которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
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монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания 

и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

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

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя 

родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможностей ребенка  с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – 

изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и 
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т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

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

Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

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

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произношения им звуков 

родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

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

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

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

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

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

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

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

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

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
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словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 

моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема 

– для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с ТНР 

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

ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

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

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

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

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

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития),  предусматривает  

развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 
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слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

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

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

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

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

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

направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-

3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 
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 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

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

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

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

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

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

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

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

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

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени 

и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 
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целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов 

и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но 

прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

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

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

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

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит 
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внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют 

осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

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

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

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

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

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

в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, 

танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся 

делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 

бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных 

(типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 
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Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 

шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение 

которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук 

— сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь 

составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью 

в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

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

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения 

новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

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

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

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
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значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным 

словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и 

системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

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

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

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

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 

старшей возрастной группы  планируется: 

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

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 
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Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

оперируя ими на практическом уровне;  

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

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

(заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным  условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 

возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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2.1.6.  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детски сад Берѐзка» 

(далее – СП).  Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 

5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского 

общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России (Пункт 4 Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, 

утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977)). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России (Пункт 5 Основ государственной политики по 
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сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждѐнных Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 46, ст. 7977)). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы СП, в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности «Милосердие», «Жизнь», «Добро» лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Ценности «Человек», «Семья», «Дружба», «Сотрудничество» лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности «Жизнь» и «Здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности «Культура» и «Красота» лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, в программе воспитания 

находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Программа не содержит информацию, наносящую вред физическому и  психическому здоровью воспитанников и 

противоречащую  российскому законодательству.  

1. Целевой раздел Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи  воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

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 ребѐнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребѐнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности–«Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных 

традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 
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традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности – «Жизнь», «Милосердие», «Добро» лежат в основе духовно- нравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на 

основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – «Семья», «Дружба», «Человек» и «Сотрудничество» лежат в основе социального направления 

воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 
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Познавательное направление воспитания 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность – «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 

процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – «Жизнь» и «Здоровье» лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность – «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за 

свои действия. 
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Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного 

отношения к красоте. 

2) Ценности – «Культура», «Красота», лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребѐнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому. 

Духовно- нравственное Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение 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. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности. 

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, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного 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 
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активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1. Уклад структурного подразделения 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО) 

Системное построение процесса воспитания и выход на его гуманистически ориентированное содержание, ставит 

проблему формирования и развития такого уклада жизни структурного подразделения, в котором все субъекты 

воспитания имеют равные условия и возможности для своего духовного роста, интеллектуального и творческого 

развития. 
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Уклад СП «детский сад Берѐзка» 
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ПРОСТРАНСТВО           СП 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ  

КОЛЛЕКТИВА 
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Матрица формирования уклада СП 

№ Шаг  Оформление  Деятельность участников образовательных 

отношений 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности СП. 

Устав ОО, положение о структурном 

подразделении, правила трудового распорядка, 

правила внутреннего распорядка воспитанников, 

локальные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Администрация СП  разрабатывает  

нормативно-правовые акты; 

Сотрудники СП участвуют в обсуждении и 

принятии; 

Родители (законные представители) 

высказывают своѐ мотивированное мнение. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности СП:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня; 

-разработку традиций и ритуалов; – 

праздники и мероприятия 

Образовательная программа дошкольного 

образования, рабочая программа воспитания 

Администрация и педагогический коллектив 

разрабатывает, принимают; 

Родители (законные представители) принимают 

участие в разработке, высказывают своѐ 

мотивированное мнение. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада СП 

Квалификационные требования к должностям в 

соответствии с штатным расписанием. 

Договор об образовании с родителями (законными 

представителями). 

Договора о сотрудничестве с организациями-

партнѐрами 

Педагогические кадры обеспечивают свое 

временное повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости. 

Прохождение аттестации в соответствии со 

сроками. 

При поступлении в детский сад между 

родителями (законными представителями) и СП 

заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с 

организациями партнѐрам 
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Укладом жизни СП является целевой системный педагогический проект «Страна детства - чудесная страна», 

который направлен на сопровождение детства на пути взросления и становления. Методологической основой для 

построения воспитательных систем является государственная политика в области воспитания, отраженная в заказе 

государства на формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей. 

Проблемное поле проекта: 

Детство – это всем хорошо известное, но мало понятное явление социального мира. Его изучают философы, 

педагоги и психологи. Исследуются отдельные области целостного мира детства, однако детство, как целостная 

педагогическая реальность, нередко исчезает. Необходимо отметить, что подготовка профессиональных педагогов чаще 

всего ориентируется на освоение ими конкретной практики дошкольного образования, а не на концептуализацию их 

представлений о мире детства. 

Опыт, приобретаемый современными детьми находится полностью под контролем взрослых. Детство протекает в 

педагогически аранжированном пространстве. Родители организуют для своих детей внесемейную программу 

взросления. Развитие детей детерминировано запланированными педагогическими действиями и программами, а семья 

утрачивает значение пространства, в котором организуется передача опыта от старшего поколения к младшему.  

Проблемное поле в зеркале мнений педагогов СП: 

Дети: 

 дети, приходящие сегодня в дошкольные образовательные организации, крайне отличаются от детей, что были 

30,20 и даже 10 лет назад;  

 большинство современных детей плохо владеют культурой речи и общения, культурой отношений, у них слабо 

развит эмоциональный мир; 

 проблема духовно-нравственного развития; 

 игровая дистрофия; 

 состояние здоровья в целом; 

 ослабление воспитательной функции семьи; 

 представления детей о главных человеческих ценностях вытесняются материальными.  

Родители: 

 в настоящее время семья переживает кризис: нарастают неблагоприятные тенденции в семейных отношениях, 

увеличивается число разводов, растет преступность среди детей, уменьшается рождаемость и продолжительность 

жизни; 
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 социально-экономические трудности, безусловно, находят свое отражение в этих проблемах, но вместе с тем 

практика показывает, что материальное благополучие не является гарантией стабильности брака, здоровья и 

счастья в семье; 

 основными причинами семейного кризиса являются: потеря нравственных ценностей, духовная безграмотность, 

неумение любить, нераскрытые мужское и женское начала. 

Цели проекта: 

Главная цель - воспитание человека разумного, морального, культурного; 

Сопутствующая цель- создание каждому ребенку возможности для открытия и широкого взаимодействия с миром, 

приобщения к истинным идеалам и ценностям жизни, приобретения опыта жизни в контексте данных ценностей, 

участия в различных видах деятельности, творческой самореализации.  

Содержание проекта 

Сказка, природа, спорт, игра, духовная работа по осмыслению ценности жизни и здоровья ложится в основу 

проекта. Так, содержание всех локальных проектов входящих в проект «Страна Детства – чудесная страна», построены  

на понимании того, что  поможет не только детям, но и их родителям вспомнить об истинной природе детства и о том 

времени, когда они сами были детьми. Это поможет лучше понять проблемы детства и, наконец, начать помогать детям 

в решении этих проблем.  Данный проект призван напомнить нам о том, что жители Страны Детства по природе своей  – 

великие мыслители, фантазеры и мечтатели, исследователи и открыватели окружающего мира, что в каждом ребенке  

заложены свои способности и таланты, которые необходимо открыть и реализовать.  

Главная идея проекта: дать детству состояться с помощью того, что детству принадлежит по праву, и о чем 

взрослые хорошо забыли, пытаясь раньше времени сделать детей взрослыми. Не наигравшиеся в детстве дети, дети, не 

познавшие с помощью сказки и народной мудрости, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное  в этом мире, дети, у 

которых отняли их природную способность быть великими философами и мудрецами, исследователями окружающего 

мира,  творцами красоты, фантазерами и мечтателями, не могут полноценно развиваться в детстве, а значит и во многом 

состояться во взрослой жизни. 

Участниками проекта являются воспитанники всех возрастных групп, их родители, педагоги. 

Уклад СП направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Проект состоит из 9 подпроектов:  

1.«Школа доброты» (духовно-нравственное направление воспитания) 

2. «Волшебный радужный мост» (эстетическое направление воспитания) 

3.«Родительская школа «Лад»» (просвещение родителей в вопросах воспитания детей) 

4.«Город «Здоровейск»» (физическое и оздоровительное направление) 

5.«Творческая мастерская» (эстетическое направление воспитания) 

6.«Лукоморье» (эстетическое направление) 

7.«Игро-мир» (социальное, познавательное направление) 

8. «Заповедный мир природы» (патриотическое, трудовое направление) 

9.«Сердцу родной уголок» (патриотическое направление) 

Воспитательный процесс строится на основе этих подпроектов. На каждую возрастную группу разработана 

программа, где расписана вся деятельность в соответствии с возрастом. В соответствии с проектом организована 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Проект «Страна детства - чудесная страна» помогает и воспитателям, и родителям вспомнить об истинной природе 

детства и о том времени, когда и они сами были детьми, а значит лучше понять проблемы детства и, наконец, начать 

помогать детям в решении этих проблем.   

Уклад структурного подразделения обеспечивает эффективное функционирование созданной вариативной модели 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей от рождения до начала 

обучения на следующем уровне образования – начального образования. Основой уклада является формирование единого 

образовательного пространства, обеспечивающего преемственность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей. Основная цель уклада – сформировать в образовательной организации территорию равных 

возможностей для всех детей. В основе уклада три компонента: разнообразие технологий развития и воспитания детей, 

технологии сопровождения родителей, технологии командной работы педагогов. В каждом из этих компонентов есть 

организационные формы работы, которые уже доказали свою эффективность и получили статус традиций. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада СП и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

СП «детский сад Берѐзка» является участником Всероссийского природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята». Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в дошкольном учреждении, как ответственного этапа в становлении и развитии личности 

ребенка. 

Экологическое воспитание личности дошкольника означает формирование у них экологического сознания – 

сознательного отношения к окружающей природной среде с целью охраны и рационального использования природных 

ресурсов. Поддерживая искренний интерес ребѐнка к окружающему главной целью экологического воспитания –

является формирование личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. Одним из таких 

инструментов экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста СП, как части патриотического 

воспитания ребѐнка, стал природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята» по 

формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия. 

Проект «Эколята–Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования экологической культуры 

ребѐнка, новым инновационным инструментарием развития дополнительного образования 

эколого-биологической направленности в ДОО. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной основе рабочей программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей рабочей программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы 

воспитания. 

СП «детский сад Берѐзка» расположено в центре посѐлка, рядом с ГБОУ СОШ №1, что способствует реализации 

модели преемственности детского сада и школы для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе. 

Также рядом с детским садом расположены значимые социальные объекты: Администрация городского 

поселения, Администрация Безенчукского района, МФЦ, МВД, Центральная библиотека, кинотеатр «Юбилейный», 

МЧС, центральная площадь, где расположена «Аллея славы», находится памятник неизвестному солдату, ЦДЮТ 

«Камертон», музыкальная школа, «Дом детства», ЦРБ, «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», 
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«Центр  диагностики и коррекции развития детей», ЗАГС, спортивная школа, редакция газеты «Сельский труженик», 

стадион «Труд», церковь. 

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, с разнообразием 

профессий, не покидая пределов микрорайона. 

Таким образом, социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации воспитанников СП. 

Деятельности и культурные практики в СП 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

соответствии с принципами дошкольного образования, сформулированными во ФГОС ДО и моделью образовательного 

процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая деятельность (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). 
Виды практик Особенности организации Формы проведения 

Акции Социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели 

Экологическая акция  

Патриотическая акция 

Социальная акция 

События этнокультурной и социальной направленности 

Досуги Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Физкультурные досуги 

Музыкальные досуги  

Литературные досуги 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Чтение художественной литературы, литературные 

КВН, викторины, творческие конкурсы, 

театрализованные игры, кукольный театр, 

театрализация, конкурс чтецов, прослушивание 

музыкальных произведений 
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Праздники и 

развлечения 

Праздники и развлечения— это яркие и радостные события в жизни 

детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей.  

Праздник к определенной дате Литературный праздник 

Музыкальный праздник 

Экологический праздник 

Выставки Специально организованная деятельность по созданию экспонатов или 

информационного продукта для последующей демонстрации кому-либо. 

Функции участников взаимодействия ярко просматриваются, если 

учесть, что в основе данной формы лежит предметно практическая 

деятельность. Именно поэтому логично предположить, что при 

изготовлении и выставки необходимы те, кто организует совместное 

индивидуальное  творчество и те, кто непосредственно выполняет 

задания. Сточки зрения организации пространства и времени видно, что 

эта форма является дискретной. В воспитательных целях изготовление 

выставки, газеты, летописи и т.д. может использоваться для 

приобретения детьми опыта деятельности, формирования 

эмоционально-ценностных отношений, а также  для отдыха. 

Изготовление самодельных книг, изготовление 

летописи. Макеты, плакаты 

Мероприятия (события, ситуации в группе, организуемые взрослым с целью непосредственного воспитательного воздействия на них) 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию например, Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов. 

 

Мастер-классы, конкурсы. Изготовление продуктов 

детской деятельности, книг-самоделок, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки 

Дела (общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость себе и  кому-либо 

Проекты Способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели. 

 

ЦСПП «Страна детства - чудесная страна» 

Тематические 

недели 

Комплексная форма образовательной работы, объединяющая всех 

участников педагогического процесса вокруг актуальной проблемы. Они 

предполагают реализацию такого подхода к осуществлению 

образовательной работы в детском саду, который позволяет вовлечь 

педагогов, родителей и детей в активную поисково-исследовательскую и 

В соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 
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творческую деятельность. 

Совместная 

игра 

Воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, 

обучения. Характерные признаки: не несут в себе выраженной 

общественно-полезной направленности, но полезны для развития и 

воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. 

Деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др. Совместная 

игра воспитателя и детей 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительног

о социально-

эмоциональног

о опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим),условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Беседы, проблемные ситуации беседы по картинам, 

составление рассказов, рассматривание и обсуждение 

иллюстрации рассматривание альбома, речевые игры, 

обсуждение мультфильмов, виртуальная экскурсия, 

заучивание из литературных произведений, письма-

обращения, просмотр презентаций, фильмов, 

мультфильмов 

Коллективная и 

индивидуальна

я трудовая 

деятельность 

В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей 

с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 

деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых воспитатель 

формирует у детей положительное отношение к  труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, трудовые 

поручения, дежурства 

Игра-

путешествие 

Комплексная форма организации деятельности детей, при которой 

решается целый ряд педагогических задач: образовательных, 

воспитательных, развивающих. Игра-путешествие – непросто 

созерцание какого-либо действа со сцены, а передвижение, чередование 

различных видов деятельности 

Маршрутная игра, игра на преодоление этапов, игра по 

станциям, игра-эстафета, квест-игра, геокешинг 
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2.2. Воспитывающая среда структурного подразделения 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

В основе Программы лежит широкое использование в педагогической деятельности воспитателя технологии 

гуманистического характера: цепочки педагогических действий или актов взаимодействия с воспитанниками, 

выстроенных в такой закономерной последовательности, в таком сочетании и соответствии, реализация которых 

обеспечивает достижение поставленных целей.  

Важным для воспитателя представляется следование требованиям, предъявляемым гуманистической технологией 

воспитания:  

Позитивное восприятие ребенка педагогом – настрой на внутренний мир личности, выявление, раскрытие и 

реализация всего того, что природа заложила в ребенка, вера в его силы, возможности. 

Воспитание без принуждения и насилия – ненасилие над мышлением, признание прав ребенка, предоставление 

ему возможности выбирать, высказывать свою точку зрения, иметь свое место в коллективе, свой путь участия в делах 

коллектива. Процесс жизнедеятельности в детском коллективе выстраивается так, чтобы он имел характер достижения 

каждым ребенком ситуации успеха в любом деле. 

Свобода и творчество – свободный выбор дел, развитие творческих способностей ребенка за счет расширения 

поля деятельности. 

Воспитывающие ситуации. Создаются воспитателем целенаправленно для коррекции поведения детей в 

коллективе: авансирование, доверие, творческий подход, свободный выбор, эмоциональное настроение, товарищеское 

доверие и т.д.  

Игра, игровая деятельность позволяют ребенку реализовать социальные роли, проявлять сообразительность, 

смекалку, сноровку, фантазию. Использование игровых технологий, позволяющих вводить детей в мир истинных 

идеалов и ценностей жизни. 

Истинные идеалы и ценности жизни – фундамент технологии гуманистического воспитания, опора на который 

позволяет осуществлять процесс духовного восхождения личности к высшим человеческим ценностям через усвоение, 

освоение, присвоение общечеловеческих моральных ценностей.  

Нравственность – средство духовного развития человека. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

2.3. Общности структурного подразделения 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП 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 детском саду. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
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особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 обладает 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 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

В детском саду 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. 
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Воспитатель соблюдает 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; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и 

педагогики. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления воспитания и 

образовательные области. Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 
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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; 

 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 ребѐнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения 

ребѐнком 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); 
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 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого 

опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

 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 ребѐнка с учѐтом 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 ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
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2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Задачи: 

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 любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе; 

4) способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической 

деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека; 

 формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и 

растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к 

ней, воспитание у детей культуры природолюбия. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название поселка, в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр.; 

 воспитывать интерес и любовь к малой родине; 

 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу).  

Средняя группа (4-5 лет) 

 продолжать воспитывать любовь к  родному краю, знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях; 

 воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России;  
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 воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках; 

 рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину;  

 знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска); 

 продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней;  

 продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 

и природе. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 расширять представления о малой Родине; 

 рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках;  

 воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем; 

 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы); 

 рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 показывать Россию на карте, глобусе; 

 расширять представления детей о Российской армии; 

 воспитывать уважение к  защитникам отечества; 

 рассказывать о трудной, но  почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы; 

 приглашать в  детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой; 

 формировать элементарные экологические представления; 

 формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

 рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети; 

 воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

 углублять и уточнять представления о нашей Родине — России; 

  продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России; 

 расширять знания о  государственных праздниках; 

 расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая 

страна мира, показать Россию и Москву на карте; 

 поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее достижения; 

 углублять знания о  Российской армии;  

 воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы 

к памятникам); 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

 знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов; 

 познакомить с отдельными представителями животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу 

России. 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Задачи: 

1) формировать духовно-нравственную сферу на уровне дошкольного  возраста; 

2) формировать культуру отношений и культуру общения; 
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3) формировать нравственные формы отношений личности к другим людям, окружающему миру; 

4) развивать чувство родства, дружбы, чувство прекрасного. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к традиционным ценностям, 

принятым в обществе; 

 воспитание любви и уважения к своей семье, формирование представлений о роли семьи в жизни человека; 

 воспитание основ социально-ответственной личности, качеств, соответствующих духовно-нравственным 

ценностям, принятым в российском обществе; 

 воспитание у детей позитивного отношения к миру, к другим людям; 

 воспитание у детей стремления к взаимоотношениям, основанным на сотрудничестве и взаимопомощи, 

воспитание доброжелательности, готовности прийти на помощь; 

 создание условий для освоения общепринятых норм, основ культуры поведения, воспитание организованности, 

дисциплинированности; формирование умения ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, уважения к закону и правопорядку. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

 развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект; обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие; 

 способствовать освоению детьми общепринятых норм и правил. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

 способствовать формированию личностного отношения ребѐнка к соблюдению (и нарушению) моральных норм; 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 



105 

 продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо»; 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе; 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру; 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

 формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнениями товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать своѐ мнение, справедливо решать споры. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий, способности совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу; 

 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм; 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей, 

взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 развивать интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и  проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов; 

 поддерживать совместные инициативы в проектной, продуктивной, событийной, игровой и других видах  

деятельности; в организации мероприятий; 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; формировать умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе соблюдать совместно установленные правила группы; 

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослым формулы словесной вежливости; 
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 развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Социальное направление воспитания 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) задачи, связанные с познавательной деятельностью детей: 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, традиционных народных игр и 

пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 формирование умения у детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 формирование умения у детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, ты  

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел из  бутылочки) и  о  

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова);  

 закреплять умение называть свое имя и возраст;  

 способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка 

и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя; 



107 

 развивать у детей элементарные представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) 

и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков; 

 воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье; 

 учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь 

и заботу; 

 воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества; 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим; 

 способствовать формированию чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду; 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться с ними); 

 воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие;  

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за  помощь); 

 приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада.  

Средняя группа (4-5 лет) 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; 

 формировать первичные представления о школе; 

 продолжать формировать традиционные гендерные представления; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол; 

 воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что 

он хороший; 
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 избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично;  

 чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих; 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду; 

 учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться;  

 учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому 

не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом;  

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы; 

 развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения; 

 расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых; 

 развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием;  

 в совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в  соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом.  

Старшая группа (5-6 лет) 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением; 

 через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем; 

 расширять традиционные гендерные представления; 
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 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях; 

 развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление 

инициативы во всех видах детской деятельности; 

 продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо»; 

 воспитывать стремление к честности и справедливости; 

 развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру; 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе; 

 учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье; 

 углублять представления ребенка о  семье и ее истории; 

 углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент); 

 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду; 

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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 развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку; 

 воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу; 

 формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях; 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим); 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и  умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность; 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям; 

 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

 формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи; 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать 

споры; 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  

взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
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Познавательное направление воспитания 

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.). 

Основные направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 подсказывать детям образцы обращения к взрослым; 

 развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.); 

 способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 

и творческой активности;  

 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

 развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой). 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с 

помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; 

 поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других; 

 удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения; 

 выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 развивать познавательно-исследовательский интерес; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца; 

 продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата; 

 побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты; 

 создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов; 

 закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования; 

 развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности; 

 создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  нормативных;  

 развивать проектную деятельность исследовательского типа; 

 создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа; 

 способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа (нормативная проектная деятельность  — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий; 
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 воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

 создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений 

с применением различных средств; 

 совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств 

объектов; 

 развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

 продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; 

 учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную); 

 в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации; 

 поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников; 

 содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата; 

 в работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм; 

 помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их 

в образной форме. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 
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2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

 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 СП; 

 формирование у ребенка навыка поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведѐтся в тесном контакте с семьей. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 развивать представление о ценности здоровья;  

 формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться; 

 формировать первоначальные представления о  полезной и вредной для здоровья человека пище; 

 формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений; полноценного сна; 

 знакомить с правилами безопасного поведения в природе; 

 формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах; 

 формировать навыки безопасного передвижения в  помещении; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с  мелкими предметами; 

 обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности; 

 развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым; 

 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; 
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 формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером; 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания; 

 приучать детей следить за своим внешним видом;  

 учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

 формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  

Средняя группа (4-5 лет) 

 закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием; 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

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

просушивать); 

 формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе;  

 знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями; с  правилами поведения в 

природе;  

 дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах; 

 продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора;  

 продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу; 

 подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения; 

 закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх; 

 формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми; 

 закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.); 
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 рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 

 формировать представление о  значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека; 

 воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов; 

 формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах; 

 расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 

 знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием; 

 формировать представления о здоровом образе жизни; 

 формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме; 

 продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; 

 закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и  нос носовым платком; 

 совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды; 

 обеспечивать гармоничное физическое развитие; 

 продолжать формировать интерес и любовь к спорту; 

 развивать интерес к подвижным играм; 

 воспитывать самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма; 

 акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья; 

 расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье; 
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 формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

 расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 формировать представления о правилах ухода за больным; 

 воспитывать сочувствие к болеющим; 

 формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

 знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни; 

 формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком; 

 закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 формировать основы  безопасного поведения в  природе; 

 знакомить с  правилами поведения при грозе; 

 продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах; 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; 

 знакомить с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  

велосипедистов; 

 формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения; 

 продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка»; 

 закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

 продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года; 

 расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; уточнять знания детей о  работе пожарных, о  

причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время пожара; 
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 знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112»,«101», «102», «103»; 

 знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 

домашний адрес, телефон;  

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 расширять представления детей о  рациональном питании; 

 формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; 

 формировать представления об активном отдыхе; 

 расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

 расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

 воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой; 

 способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно чистить зубы; 

 продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устранять непорядок в  своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе; 

 продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях; 

 продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности; 

 подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

 формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности; 

 закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года; 
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 формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

 формировать умение обращаться за  помощью к взрослым; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», «102», «103». 

Трудовое направление воспитания 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, а 

также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные направления 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. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания; 

 учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.); 

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 
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 приобщение к труду; 

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

 во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  столовой; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.); воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда; 

 побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Средняя группа (4-5 лет) 

 продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 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.), прибираться после игр с  песком и водой; 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  

труду, желание трудиться; 

 формировать ответственное отношение к  порученному заданию;  

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование;  

 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки);  

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы; 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

 формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности;  

 дать элементарные представления о  жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской местности; 

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

 воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы; 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда и  творчества; 

 воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца; 

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством; 

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал 

 приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы; 

 воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы; 

 формировать умение достигать запланированного результата; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

 прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, ставить на  место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна; 

 учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место; 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах труда и творчества; 

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие; 

 учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

 учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы; 

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию; 

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

 воспитывать уважение к людям труда.  

Эстетическое направление воспитания 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

3) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

4) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления деятельности по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь детского 

сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика 

на  литературные и  музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства; 

 развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности; 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему;  

 поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и  

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; 

 воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к  произведениям искусства; 

 развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства; 

 расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства; 

 учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.); 

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству 

и  художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в  разных видах 

деятельности; 

 поощрять активное участие детей в  художественной деятельности по  собственному желанию и  под 

руководством взрослого; 

 знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и  профессиональное 

искусство; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства; 

 формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями); 

 расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

 

2.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения СП «детский сад Берѐзка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют 

основу уклада СП, в котором строится воспитательная работа. 

В ЦСПП «Страна детства – чудесная страна» входит подпроект «Родительская школа «Лад»», который включает в 

себя: родительский клуб «Молодая семья», родительский клуб «Скоро в школу», программу «Мы вместе», Школу 

бабушек и дедушек». 
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Родительский клуб «Молодая семья» 

Цель: повышение эффективного взаимодействия ДОО и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; популяризация деятельности ДОО среди родительской общественности района. 

Задачи: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; выявлять и транслировать положительный опыт семейного 

воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

-способствовать возрождению семейных традиций; 

-формировать привычку воспитанников к ЗОЖ в семье 

Клуб является компонентом психолого-педагогического просвещения молодых родителей, где они могут получить 

дополнительные знания о развитии и воспитании ребѐнка раннего и дошкольного возраста. В год проводится 4 

заседания согласно плану. По запросу родителей заседания проводятся с приглашением специалистов центров медико-

психолого-педагогической поддержки семей и других организаций.   

Формы взаимодействия: беседы с элементами тренинга, тренинги, практикумы, мастер-классы с родителями и 

детьми. 

Родительский клуб «Скоро в школу» 

Цель:  создание единого образовательного пространства детского сада, школы и семьи по вопросам  готовности 

ребенка к обучению в школе.   

Задачи: 

 повышение педагогической грамотности родителей; 

 выработка  общих взглядов  на вхождение старшего дошкольника в школьную жизнь, организация его подготовки 

к школьному обучению; 

 профилактика проблем связанных с адаптацией  первоклассников в начальной школе; 

 обеспечение условий для последующей успешности ребѐнка в обучении. 

Основная идея: создание и внедрение в воспитательно-образовательный процесс ДОО формы работы с семьями 

воспитанников подготовительного к школе возраста, позволяющей установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада, школы, родителей в рамках преемственности.   

Клуб является компонентом психолого-педагогического просвещения  родителей старших дошкольников, 

направленный на создание единого образовательного пространства детского сада, школы и семьи по вопросам 

готовности ребенка к обучению в школе. Тематические заседания проводятся 1 раз в месяц, индивидуальное 
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консультирование постоянно. По запросу родителей заседания проводятся с приглашением педагогов школ, 

специалистов центров медико-психолого-педагогической поддержки семей и других организаций.  

Формы взаимодействия: беседы с элементами тренинга, тренинги, практикумы, мастер-классы с родителями и 

детьми. 

Программа «Мы вместе» 

Цель: создание системы непрерывного, комплексного, индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 определить наиболее адекватные пути и средства коррекционно-развивающей работы с каждым ребѐнком с ОВЗ; 

 прогнозировать развитие каждого ребѐнка и 

 возможностей обучения на основе выявленных особенностей развития; 

 реализация психолого-педагогической работы на протяжении всего образовательного процесса. 

В год проводится 4 заседания согласно плану. По запросу родителей заседания проводятся с приглашением 

специалистов центров медико-психолого-педагогической поддержки семей и других организаций.   

Формы взаимодействия: беседы с элементами тренинга, тренинги, практикумы, мастер-классы с родителями и 

детьми. 

Школа для бабушек и дедушек 

Цели: изучение возможностей бабушек и дедушек воспитанников ДОО; активное привлечение старшего 

поколения (бабушек и дедушек воспитанников) к воспитанию внуков. 

Это школа, где бабушки и дедушки осваивают науку быть успешными бабушками и дедушками, приобретая новое 

качество жизни, осмысливая свою роль и свой вклад в построение семей своих детей и воспитание внуков. 

Реализации возможностей старшего поколения  в семье 

Главные заботы старшего поколения: 

 забота об устойчивости брака и отношениях, прочно «завязанных» на детях и внуках;  

 забота о сплачивании и единении трех поколений в семье, восстановлении духовного родства поколений; 

 забота о восстановлении и сохранении традиции почитания отца и матери, авторитета старших в семье; 

 в восстановлении, сохранении и продолжении памяти семьи; 

 забота о духовно-нравственном и физическом здоровье членов семьи. 

Оказание помощи в организации жизни семьи своих детей: 

 в построении и сохранении «Понимающего Мира» между членами семьи; 
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 в сохранении и умножении семейных традиций; 

 в решении бытовых проблем; 

 в организации разумного досуга. 

Оказание помощи в воспитании внуков: 

 помощь в создании надлежащих условий воспитания ребенка в семье; 

 помощь внукам в освоении и присвоении истинных идеалов и ценностей семейной жизни, создание вокруг них 

особой микросреды, особого мира ценностей; 

 формирование в сознании ребенка представлений об этике поведения («что такое хорошо и что такое плохо», что 

можно и должно, а что нельзя); 

 обучение науке заботиться о других, приносить радость, тепло и взаимопонимание в человеческие отношения; 

 передача своего детского и юношеского опыта: игрового, опыта общения, творческого самовыражения; 

 формирование интереса к знаниям, книге, другим духовным источникам воспитания человека; 

 обучение науке хозяйствования, поддержка и культивирование бытового труда, его различных видов. 

Эта необычная школа к бесценному и уникальному семейному опыту старшего  поколения прибавит новые 

знания, новое понимание своей роли, своей миссии во времена разрушения семьи как главного института воспитания 

новых поколений.     

Формы взаимодействия: вечера актуальных проблем с педагогами и родителями воспитанников; вечера вместе с 

детьми и внуками. 

Совместные мероприятия с родителями воспитанников: утренники, соревнования, досуги, КВН, конкурсы, 

развлечения, музыкально-литературные встречи. В результате добровольного участия всех членов образовательного 

сообщества (детей, родителей, педагогов) в мероприятиях развиваются творческие способности ребѐнка, умения 

находить ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается 

положительный эмоциональный настрой. 

2.6.2. События структурного подразделения 

Событие – это единица воспитания. 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 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
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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 структурного подразделения, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Формы проектирования событий в СП: 

 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» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Структура образовательного события 

1. Эмоциональный взрыв – получение известия, принятие решения 

2. Ожидание самого события, подготовка к нему – в это время участники предпринимают конкретные действия. 

Грядущее событие подогревает интерес, держит в состоянии возбуждения, иногда меняет режим, образ жизни. 

3. Наступление ожидаемого события – ещѐ один эмоциональный взрыв. 

4. Жизнь после события – жизнь, которую это событие, возможно, круто изменило.  

Типы образовательных событий 

1. Календарные образовательные события. К ним относятся календарные праздники. Это ожидаемые праздники. 

Подготовка к ним имеет свои  традиции: подготовка концерта или спектакля, изготовление подарков, украшение 

группы. 
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2. Образовательное событие как традиция.  Традиционные мероприятия детского сада: «Конкурс театральных 

постановок»,  «Фестиваль чтецов», конкурс «Мой проект», «Лучше всех», «День рождения детского сада», «Папа, 

мама, я  - творческая семья», «Семейный спортивный праздник».   

Основные принципы традиционных событий: принимают участие все возрастные группы; проводится ежегодно. 

3. Образовательные события, запланированные воспитателем. Планируются мероприятия, которые важны для 

развития кругозора детей, их успешной социализации, но не озвучиваются самими детьми. 

4. Образовательные события, спровоцированные воспитателем. 

Отличие от предшествующей группы состоит в том, начинание воспитателя в этом случае скрыто от детей. 

Воспитатель выстраивает работу так, что инициатива исходит от них. 

5. Образовательные события, возникшие по инициативе детей. 

Универсальные образовательные результаты событий 

 Инициативность 

 Когнитивные способности (решение проблемных ситуаций, умение задавать вопросы, аргументация своих 

суждений, творческое решение открытых задач) 

 Коммуникативные способности (понимание другого, умение устанавливать контакт, учитывать интересы 

другого, разрешать конфликты, формирование автономного детского сообщества, умение работать в команде) 

 Регуляторные способности (принятие себя, эмоциональный комфорт, умение следовать правилам, 

самостоятельность). 

Модель образовательного события, организованного в группе 

1. Завязка образовательного события 

2. Способы оформления информации 

3. Виды деятельности 

4. Ожидаемые результаты (педагог создаѐт условия для появления универсальных образовательных результатов: 

инициативность, когнитивные, коммуникативные, регуляторные способности; планирует предметные 

образовательные результаты) 

5. Возможные образовательные ситуации 

6. По окончании образовательного события в группе могут появиться… 

7. Рефлексия (итоговое мероприятие) 
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Организация жизни в детском саду в событийной форме – возможность для ребѐнка естественным образом 

использовать весь ресурс, который предоставляет дошкольный период. 

2.6.3. Совместная деятельность в образовательной ситуации 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребѐнка в 

ДОО. Образовательные ситуации могут быть запланированными и спонтанно возникшими. 

Типы образовательных ситуаций: игровые, практические, театрализованные, проблемно-игровые, проблемные  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в СП: 

 Читаем вместе. Дает ребенку опыт осмысленного слушания произведений детской художественной литературы, 

в которых раскрываются базовые ценности российского общества. После прочтения стихотворения, рассказа, 

сказки педагоги или родители обсуждают с детьми, о чем в них говорится, почему их герои поступили так или 

иначе, помогая ребенку (детям) понять смысл данного произведения. В отдельных случаях взрослые обращаются к 

опыту детей, предлагая им подумать, как поступили бы они на месте героев этих произведений. Взрослые могут 

предложить детям нарисовать наиболее запомнившиеся им эпизоды, создать свои иллюстрации, из которых затем 

может сложиться самодельная книжка, рисованный мультфильм, настольный, кукольный или теневой театр и т. д. 

Произведения художественной литературы и устного народного творчества, при обсуждении которых 

можно раскрыть нравственные понятия 

Возраст Название произведения Нравственные понятия 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь» Уступчивость, дружелюбие 

А.Барто «Девочка-ревушка» Капризность 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» Ответственность-безответственность, заносчивость, вина 

Русская народная сказка «Лиса и заяц» Доверчивость-вероломство, справедливость 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» Преданность, взаимовыручка, легкомыслие, безответственность 

Русская народная сказка «Теремок» Гостеприимство, дружелюбие, бесцеремонность 
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Средний 

дошкольный 

возраст 

Русская народная сказка в обработке В. Даля 

«Привередница» 

Заносчивость, эгоистичность, безответственность 

Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

Непослушание, преданность, ответственность 

Н.Носков «Как Незнайка был художником», «Как 

Незнайка был музыкантом», «Как Незнайка 

сочинял стихи» 

Небрежность, самоуверенность, безответственность 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Русская народная сказка в обработке А. Толстого 

«Хаврошечка» 

Терпение, уступчивость 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» Черствость, неблагодарность 

В.Катаев «Цветик-семицветик» Легкомыслие, сострадание 

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» Неблагодарность, справедливость 

С. Топелиус «Три ржаных колоса» Доброта, отзывчивость, сострадание, жадность, черствость 

 Смотрим вместе. Предлагается материал для осмысленного совместного просмотра педагога с детьми 

визуального контента (мультфильмов, кинофильмов и др.). Педагог по определенному алгоритму организует 

совместный просмотр. Каждый просмотр посвящен какой-либо ведущей ценности. В дошкольном возрасте 

большое значение имеет возникновение эмоционального образа, который способствует и раскрытию смысла, и 

регуляции поведения ребенка. Поэтому для ребенка важна эмоция, которую нужно поддержать, обозначить и 

проговорить. После просмотра рекомендуются игры, рисование и другие активности, помогающие ребенку 

осмыслить увиденное, попробовать отрефлексировать свое отношение к семье, природе, труду, красоте, дружбе 

как ценности.  

 Рассуждаем вместе. Развитие у ребенка умения понимать значение и переносный смысл слов и словосочетаний 

родного языка, в которых раскрывается содержание базовых традиционных ценностей российского общества. В 

ходе совместного обсуждения со взрослыми дети открывают для себя особую яркость, легкость, меткость и 

образность выражений, сохраняющих мудрость поколений наших предков. 

 Играем вместе. Дает ребенку опыт действия на основе сложившегося отношения к ценности, нравственного 

поступка, опыт ошибок и их преодоления. В игре ребенок получает возможность действия на основе 
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эмоционального образа, с которым он знакомится в книге и фильмах. В детском игровом сообществе, создаются 

условия для освоения важнейших культурных практик, как основы самостоятельного целесообразного действия, 

осознанного нравственного поведения. Игра становится условием для проживания ребенком и представлений, и 

отношений, и первичного опыта действия. Игры связаны с определенной ценностью не в сознании ребенка, а в 

опыте педагога и в содержании воспитательной работы. 

 Трудимся вместе. Дает ребенку опыт трудового усилия, проживания ценности труда как возможности деятельной 

помощи и заботы. Предложены содержательные темы и организационные формы трудовых событий, недельных и 

ежедневных трудовых практик детей и воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в ДОО и дома. Для 

воспитателя важно спроектировать не только трудовые акции и ключевые дела года, но и ввести труд в 

ежедневную жизнь воспитанников, сопровождать труд детей в семье с помощью предложенных советов 

родителям, совместных в ними трудовых дел. 

 Мастерим вместе. Дает ребенку опыт творческого осмысления ценностей. Большим воспитательным 

потенциалом обладают художественный труд, конструирование, дизайн, детское изобразительное искусство 

(лепка, аппликация, рисование), содержание которых направлено на мотивированное приобщение детей к 

традициям и ценностям семьи, народа (этноса), всего человечества. В разных формах взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми ребенок создает различные игрушки, сооружения, подарки, сувениры, предметы для 

оформления интерьера и оснащения образовательного процесса (дидактические игры, макеты, муляжи). Такая 

деятельность воспитывает эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, семье, детскому саду, 

родному краю, культурному наследию и формирует позицию созидателя (а не потребителя): «Я — мастер 

(созидатель, творец)», «я умею мастерить (создавать, делать, украшать, чинить, обустраивать), «я умелый 

(умелая)», «Мы мастерим (творим) вместе». 

 

2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику структурного подразделения и включает: оформление помещений; оборудование; 

игрушки. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства СП, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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РППС обеспечивает реализацию образовательных программ; учитывает национально-культурные, климатические 

условия; учитывает возрастные особенности детей. 

РППС является одним из элементов пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий самореализации через различные виды детской 

деятельности. 

РППС построена на следующих принципах: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

    Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной 

среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и др.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивая свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Особенности РППС СП: 

 включает знаки и символы государства, Самарской области, посѐлка Безенчук и СП «детский сад Берѐзка»; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий; 

 отвечает требованиям экологичности, природосообразности и безопасности; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтруда п. Безенчук, 

представителей профессий – почѐтных жителей п. Безенчук); результаты труда и творчества воспитанников 

отражены и сохранены в среде;  

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями Самарской 

культурной традиции. 

Вся среда структурного подразделения является гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе 

материалов  и игрушек для РППС предпочтение отдаѐтся продукции отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

РППС в СП «детский сад Берѐзка» соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе 

с учетом образовательных областей, направлений воспитания, детских видов деятельности, согласно ведущих 

принципов. 

В СП «детский сад Берѐзка» имеется: 11 групповых помещений с приѐмными, игровыми, спальными и 

туалетными комнатами; музей «Моя малая родина» музыкальный зал;  физкультурный зал; кабинет руководителя СП; 

методический кабинет; комната сенсомоторного развития; медицинский блок; игровые площадки для прогулок. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 
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 В детском саду имеется современная информационно–техническая база: официальный сайт учреждения, электронная 

почта, доступ к сети Интернет с помощью оптического волокна, технические средства обучения, музыкальные центры, 

магнитофоны, телевизоры, DVD - плеер, интерактивная доска, проектор, копировальная техника, компьютеры, 

ноутбуки. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

 

2.8. Социальное партнѐрство 

Взаимодействие с научными организациями 

Цель: реализация совместных проектов в сферах научной, экспериментальной, методической, учебной, 

воспитательной, культурно-просветительской деятельности. 

Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Основные направления сотрудничества: экспериментально-исследовательское; организационно-методическое; 

экспертно-методическое; повышение квалификации педагогов. 
Направление Мероприятия Ответственные 

научно-

экспериментально-

исследовательское 

-организация и проведение экспериментальных исследований; 

-внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность; 

Пудовкина Н.В. (СГСПУ) 

Савельева А.В.(СП) 

организационно-

методическое 

-разработка и рецензирование образовательных программ; 

-рецензирование, подготовка отзывов и заключений о качестве методического сопровождения 

деятельности; 

Пудовкина Н.В. (СГСПУ) 

Савельева А.В.(СП) 

экспертно-

методическое 

подготовка совместных публикаций в научных российских и зарубежных журналах, 

сборниках статей и материалов научно-практических конференций 

Пудовкина Н.В. (СГСПУ) 

Савельева А.В.(СП) 

повышение 

квалификации 

педагогов 

-проведение научно-практических конференций и других мероприятий, посвящѐнных 

актуальным вопросам образования; 

-курсы, семинарские занятия, консультации 

Пудовкина Н.В. (СГСПУ) 

Савельева А.В.(СП) 

Предполагаемые результаты: повышение уровня педагогического мастерства; повышение качества образования 

в СП; повышение статуса структурного подразделения. 

Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства СП с медицинскими и спортивными 

учреждениями микрорайона. 
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Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

(БЦРБ, ГКУ СО «Дом детства», ГБУ ЦППМСП, ГБУ СО ЦДИК») 

Задачи:  

 объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной работы; 

 повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий; 

 способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

Основные направления: оздоровительное;  валеологическое, санитарно-просветительское;  физическое;  

психоэмоциональное благополучие; сопровождение детей с ОВЗ. 
Направление Мероприятия Ответственные 

Оздоровительное: 

- Пропаганда здорового образа жизни;  

-Проведение профилактических мероприятий;  

-Пропаганда передового опыта по оздоровлению 

детей. 

Выпуск газет, поведение лекций, семинаров по вопросам 

оздоровления детей. Выполнение плана оздоровительных 

мероприятий. Поведение родительских собраний, презентаций, 

выпуск сан.листков семейного и общественного опыта 

эффективных подходов в оздоровлении детей. 

Багрова Т.А., 

Специалист ГКУ СО 

«Дом детства» 

Валеологическое, санитарно - просветительское:  

-Формирование валеологической культуры 

участников образовательного процесс 

Поведение групповых и общих родительских собраний, лекций, 

консультаций, открытых занятий, круглых столов 

Багрова Т.А. 

Чахеева С.Г. 

Специалист ГКУ СО 

«Дом детства» 

Физическое;  

- Развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности в 

соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка;  

- Повышение резистентности организма при 

использовании закаливающих процедур и природных 

факторов. 

Проведение совместных физкультурных занятий, праздников, 

досугов, олимпиад. Изготовление физкультурного оборудования. 

Составление плана закаливающих мероприятий. Выступления на 

родительских собрания 

Багрова Т.А. 

Чахеева С.Г. 

Савельева А.В. 

Специалист ГКУ СО 

«Дом детства» 
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Психоэмоциональное благополучие:  

- создание условий для организации 

психопрофилактической поддержки детей 2-3 лет;  

- формирование навыков положительного общения со 

сверстниками, взрослыми;  

-осуществление психологической адаптации и 

интеграциив социокультурное пространство. 

Патронаж детей 2-3 лет перед поступлением в д/с, родительские 

собрания, анкетирование, консультации. Проведение лекций, 

семинаров, тренингов, проведение Дней здоровья Экскурсии, 

игровые занятия, спектакли. 

Педиатр БЦРБ 

Специалист ГКУ СО 

«Дом детства», 

Специалист ГБУ 

ЦППМСП 

Сопровождение детей с ОВЗ: 

обследование, коррекционная работа; 

поддержка семьи; 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение семей с 

детьми с ОВЗ 

Позднякова С.Н. 

Врачи БЦРБ 

Специалисты  

Предполагаемые результаты: снижение уровня заболеваемости;  овладение участниками образовательного 

процесса навыками самооздоровления, здорового образа жизни;  достижение непрерывного процесса оздоровления 

ребенка. 

Взаимодействие с учреждениями спорта 

Задачи:  

 объединить усилия педагогов СП, родителей и педагогов дополнительного образования для эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы в системе «ребенок-педагог-родитель; 

 создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствование индивидуальных 

способностей и самостоятельности; 

 формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 развивать представления об особенностях разных видах спорта; 

 повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в области формирования и укрепления здоровья 

детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса посредством педагогического взаимодействия. 

Основные направления:  физкультурно-оздоровительные;  личностно-ориентированные; мотивационное;  

физкультурно – просветительское. 
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Направление Мероприятия Ответственные 

Физкультурно -оздоровительное: 

- формировать у ребенка потребности в физическом 

самосовершенствовании, желания активно участвовать в 

разных видах двигательной деятельности, использовать 

разнообразное пособие и оборудование;  

- формирование осознанного отношения к своему здоровью и 

физическому развитию. 

Утренняя гимнастика на улице (в теплое время года), 

физкультурные занятия с элементами спортивных игр, 

целевые прогулки на стадион; Проведение «Дней здоровья», 

мини-походы с родителями, организация подвижных игр и 

соревнований на прогулке 

Чахеева С.Г. 

Личностно-ориентированное 

-индивидуализация форм физического воспитания, 

основанных на уровне развития функциональных 

возможностей и состояния здоровья ребенка;  

- стимулирование индивидуальных возможностей каждого 

дошкольника. 

 

Создание в группе условий для самостоятельной 

двигательной деятельности в группе и на участке, участие в 

районных спортивных соревнованиях, во всероссийской 

акции «Единый день ГТО» 

Чахеева С.Г. 

Мотивационное: 

- формирование положительной мотивации к занятиям 

физкультурой и спортом;  

- повышение интереса к здоровому образу жизни. 

Открытые показы, выставки детских работ, беседы, 

анкетирование. Совместные досуги, посещение спортивных 

соревнований 

Чахеева С.Г. 

Физкультурно – просветительское:  

- пропаганда ЗОЖ среди участников образовательного 

процесса 

Прогулки-походы, секции по различным видам спорта, 

физкультурные праздники, соревнования «Круглые столы». 

Чахеева С.Г. 

Предполагаемые результаты:  

 положительная мотивация к здоровому образу жизни и культуре здоровья всех участников образовательного 

процесса: активный совместный отдых, посещение кружков, секций оздоровительного направления, присутствие 

на спортивных соревнованиях;  

 рост профессионального уровня воспитателя, педагогической компетенции родителей, использование полученных 

знаний в физкультурно-оздоровительной работе с детьми;  

 повышение уровня физической подготовленности детей к обучению в школе. 
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Взаимодействие с учреждениями культуры 

Взаимодействие с МБУК «МКЦ», Выставочный центр «Радуга» 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия СП с учреждениями культуры. 

Задачи:  

 расширять творческое взаимодействие СП с учреждениями культуры для создания единой социокультурной 

педагогической системы. 

 осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих 

способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

 способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса. 

Основные направления:  

 эстетическое;  

 духовно-нравственное;  

 художественно-творческое;  

 культурно-просветительское. 
Направление Мероприятия Ответственные 

Эстетическое: 

- создание эстетичной предметно-развивающей 

среды; - формирование эстетической культуры 

личности; - ознакомление с произведениями 

искусства отечественной и местной культуры. 

Приобретение, формирование необходимых компонентов 

эстетической развивающей среды. Использовать нетрадиционные 

формы работы в проведении занятий, досуговой, творческой 

деятельности и др. Экскурсии, тематические занятия, выставки, 

участие в конкурсах и выставках, тематические встречи, вечера 

Воспитатели, 

Сотрудники 

учреждений культуры 

Духовно-нравственное:  

-формирование коллектива единомышленников на 

принципах духовности и нравственности; 

-создание нравственно-эстетического климата в д/с 

и семье 

Семинары-практикумы, творческие объединения, деловые игры, 

презентации, мастер – класс. Анкетирование, круглые столы, День 

открытых дверей, совместные выставки, спектакли, ярмарки 

Савельева А.В. 

Художественно-эстетическое: - развивать 

творческие способности в различных видах 

искусства; - реализация возможностей 

сотворчества детей, педагогов, родителей;  

- осуществлять интегрированный подход в 

формировании художественно-творческих 

способностей 

Тематические занятия, занятия экскурсии, продуктивные виды 

деятельности, сюжетно – ролевые игры, дидактические игры; 

посещение выставок, концертов. Совместные спектакли, концерты, 

ярмарки, выставки, участие в конкурсах. Интегрированные занятия, 

занятия – экскурсии, тематические занятия, участие и посещение 

выставок, концертов 

Воспитатели, 

Сотрудники 

учреждений культуры 
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Предполагаемые результаты:  

 создание культурно - педагогической системы взаимодействия СП с учреждениями культуры микрорайона; 

 эстетическая развивающая среда, способствующая гармоничному развитию участников образовательного 

процесса; 

 коллектив единомышленников, грамотно реализующий современные подходы в художественно-эстетическом 

воспитании детей; 

 вхождение ребенка в социокультурное пространство города, обеспечивающие его всестороннее развитие и 

дальнейшего успешного обучения в школе; 

 повышение художественно-эстетической культуры участников образовательного процесса. 

Взаимодействие с учреждениями образования. 

Взаимодействие с ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, ГБДОУ №20 Красногвардейского района  Санкт-Петербурга 

Цели:  

 создание преемственности в организации образовательной системы СП с учреждениями образования; 

 выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста; 

 содействие росту профессионального мастерства педагогов, развитию их творческого потенциала, а также 

создания новых образцов образовательной практики на основе оригинальных педагогических идей. 

Задачи:  

 становление партнерских взаимоотношений детского сада и школы; 

 создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей в 

подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимодействия. 

Основные направления: информационное; методическое; практическое. 
Направление Мероприятия Ответственные 

Информационное:  

- взаимное ознакомление с возрастными особенностями 

детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

-выявление педагогической культуры родителей; 

Совместные педсоветы, семинары – практикумы, круглые 

столы, взаимопосещения; анкетирование, опрос, беседа. 

Савельева А.В. 

Багрова Т.А. 

Туркина А.В. 

Методическое:  

- формирование общих подходов в организации учебно-

воспитательной работы со старшими дошкольниками; 

Взаимопосещения педагогов ДОУ и школы, изучение 

развивающей среды; открытые занятия, уроки, семинары – 

практикумы, совещания. 

Савельева А.В. 

Багрова Т.А. 

Туркина А.В. 
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Практическое: 
- организация преемственного взаимодействия с 

воспитанниками:  

- повышение уровня педагогической культуры родителей. 

Беседы, наблюдения, посещение занятий, праздников, 

изучение продуктов практической деятельности: 

Родительские собрания, консультации, беседы, открытые 

занятия, семинары, экскурсии в школу. 

Савельева А.В. 

Багрова Т.А. 

Туркина А.В. 

Предполагаемые результаты:  

 создание партнерского взаимодействия в системе «Школа – ДОО – Семья» в подготовке детей к обучению в 

школе; 

 устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к школьной среде; 

 повышение уровня педагогической культуры родителей; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Взаимодействие с СП ГБОУ СОШ №1 ЦДТ «Камертон» п.г.т. Безенчук 

Цель: объединить усилия СП с учреждениями дополнительного образования для социокультурной 

самореализации участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 способствовать созданию образовательной системы СП с учреждениями дополнительного образования для 

развития творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного процесса.  

 создание условий для самореализации личности ее интеграции в социокультурную систему посѐлка.  

 совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образования для расширения социально 

– образовательной системы СП.  

Основные направления: техническое; информационно-педагогическое 
Направление Мероприятия Ответственные 

техническое Объединение «ТИКО» для детей старшего дошкольного возраста Сидорова О.В. 

информационно-педагогическое 

 

совместная работа по плану 

участие в мероприятиях в рамках стажѐрской площадки «Система 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в 

условиях построения воспитательного пространства образовательной 

организации» 

Ерина Н.Г. 

Савельева А.В. 

Предполагаемые результаты: создание условий для организации дополнительного образования дошкольников, 

развития инженерного мышления. 
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3. Организационный раздел Программы воспитания  

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

СП «детский сад Берѐзка» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-

логопед, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в СП; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в СП; 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

Реализация Программы осуществляется управлением, ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельностью, организацией необходимого медицинского обслуживания. При работе в группах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предусмотрена должность учителя-логопеда. С детьми 

ОВЗ организована работа педагога-психолога ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» муниципального района Безенчукский Самарской области (основание: договор безвозмездного оказания 

услуг). Дополнительное образование воспитанников осуществляется по авторским программам педагогов СП и 

педагогом дополнительного образования СП ЦДТ «Камертон» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Методист  СП - управляет воспитательной деятельностью на уровне СП ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП за учебный год;  

-планирует воспитательную деятельность в СП на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

–регулирование воспитательной деятельности в СП;  
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- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в СП (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в СП). 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в СП;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в СП нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в СП в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

 – проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных 

организаций. 

-Воспитатель 

-Инструктор по 

физической 

культуре  

-Музыкальный 

руководитель 

-Учитель-логопед 

- организует и проводит образовательную деятельность;  

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций СП;  

–организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

-внедрение здорового образа жизни;  

–внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия воспитанников в мероприятиях, - проводимых районными, окружными, региональными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;  

-участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Программы 

воспитания в СП включает: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


144 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

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

 Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847)). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044  

Основные локальные акты: 

 Образовательная программа дошкольного образования СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Берѐзка»; 

 Годовой план работы СП; 

 Рабочая программа воспитания СП; 

 Рабочие программы педагогов групп; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в СП; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность)  

Подробное описание приведено на сайте СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Берѐзка» 

http://berezka3.minobr63.ru/ в разделе «Документы». 

Методическое обеспечение: 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощенкова Г.В. Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева 

О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 2022. – 192 с.  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Парциальная программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб: ООО Издательство «Детство-пресс», 2023. – 304 

с. 

 Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с.  

 Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

– 128. 

 Лыкова И.А., Теплова А.Б., Родина Н.М., Буянов А.А., Ушакова О.С.  Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в 

детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы воспитания (проект) — М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. – 16 с. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://berezka3.minobr63.ru/
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https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-

vospitatelyu-o-vospitanii/  

 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2021. – 96 с. 

 Севенюк С.А., Павловская О.Н. Ребѐнок – патриот и гражданин своей Родины!: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей. Самара: ООО «Патриот-принт», 2015. – 86 с. 

 Севенюк С.А., Павловская О.Н. Формирование у детей дошкольного возраста нравственных ценностей в процессе 

взаимодействия семьи и детского сада Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений и родителей – Самара: ООО «Патриот- принт», 2018. – 174 с. 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
В основе процесса воспитания детей в СП лежат традиционные ценности российского общества. По своим 

основным задачам воспитательная работа не зависит от наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных 

потребностей. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребѐнка независимо от его 

особенностей и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Программа предполагает создание 

следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями, с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о 

физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная 
 

деятельность 

Образовательный процесс в СП «детский сад Берѐзка» имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития Самарской области. Следует отметить следующие особенности организации 

образовательного процесса: климатические особенности региона; социальное окружение; национально-культурный 

состав воспитанников. 

а) Климатические особенности региона 

В содержании вариативной части Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; погодные условия и т.д. 

Климат Самарской области умеренно-континентальный. Антициклональный тип погоды господствует в среднем 58 % 

дней в году. Среднемесячная температура июля 20,7°С, января −13,8°С. Среднегодовая температура -3,8°С. Средняя 

относительная влажность воздуха 73 %. Среднегодовое количество осадков составляет 372 мм. Природные ресурсы 

представлены полезными ископаемыми и гидроресурсами. Полезные ископаемые представлены топливными ресурсами 

— нефтью, газом и горючими сланцами, а также строительным сырьѐм: пески, известняк, доломит, мел, глина, сера. На 

территории области обитает 11 видов земноводных, 11 видов пресмыкающихся, 285 видов птиц, 78 видов 

млекопитающих, около 8 тыс. видов беспозвоночных. Эти факторы отражаются при составлении плана воспитательно-

образовательного процесса в СП. 
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Также климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и педагогов, на 

организацию режимных моментов в образовательной организации. В связи с этим разработан гибкий режим дня 

пребывания ребенка в детском саду. Прогулка организована 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Время прогулки в зимнее время может сокращаться 

или заменяться деятельностью детей в помещениях детского сада (комната сенсомоторного развития, музыкальный и 

спортивные залы). 

б) Социокультурное окружение 

В поселке городского типа Безенчук Самарской области проживает свыше 20 тысяч человек более 50 

национальностей: 

русские, украинцы, немцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, 

таджики и киргизы и др. Основным языком общения в п.г.т. Безенчук является русский язык. 

СП «детский сад Берѐзка» расположено в центре посѐлка, рядом с ГБОУ СОШ №1, что способствует реализации 

модели преемственности детского сада и школы для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе. 
Также рядом с СП расположены значимые социальные объекты: Администрация городского поселения, Администрация 

Безенчукского района, МФЦ, МВД, Центральная библиотека, кинотеатр «Юбилейный», МЧС, центральная площадь, где 

расположена «Аллея славы», находится памятник неизвестному солдату, ЦДТ «Камертон», музыкальная школа, «Дом 

детства», ЦРБ, «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», «Центр диагностики и коррекции развития 

детей», ЗАГС, редакция газеты «Сельский труженик», спортивная школа, стадион «Труд», церковь. Педагоги имеют 

возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, с разнообразием профессий, не покидая 

пределов микрорайона. Таким образом,  социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников СП. 

в) Национально-культурный состав воспитанников в СП однороден. Преобладают дети из русскоязычных и 

полных семей. В образовательном процессе СП используется краеведческий материал о Самарской области и 

предлагается информация о России. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных 

формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 
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Реализация содержания образования: 

 обеспечивает возможность отражения знания ребѐнка о себе, о других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

 раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и 

предметов; 

 ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и 

освоению культурных образцов; 

 учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-коммуникативная 

составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентированной составляющей  

образованности; 

 осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребѐнка новых 

универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

 имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к 

традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово - дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений  

В основе взаимодействия и преемственности работы всех специалистов детского сада лежит:   

 комплексный, согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при совместном планировании 

работы с использованием единых лексических тем, организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и 

других видов деятельности;   

 выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и группе в целом;   

 создание образовательной среды, позволяющей задействовать творческий потенциал каждого ребѐнка и всего 

педагогического коллектива. 
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Специалист Форма работы Срок Содержание работы 

Воспитатель диагностическая 

работа 
сентябрь, 

январь, май 

Ознакомление с результатами обследования детей с ОВЗ и перспективным планом 

работы на учебный год. Составление рекомендаций и психолого-педагогического 

заключения. Информирование о результатах работы за учебный год 
планирование 

работы с детьми 
сентябрь Составление плана индивидуально�ориентированных мероприятий дошкольника. 

аналитическая 

работа 
ежедневно Обсуждение результатов совместного изучения детей с ОВЗ. Ознакомление со всеми 

видами работы по развитию у детей с ОВЗ. 
индивидуальная 

работа с детьми 
ежедневно Усвоение программного материала детьми с ОВЗ. Повторное прохождение 

программного и коррекционного содержания материала. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ. 
предварительная 

подготовка к 

занятию, празднику 

по 

необходимости 

Знакомство с художественными произведениями. Расширение кругозора. Разучивание 

специально отобранного языкового материала, который соответствует возможностям 

ребенка 
консультативная 

работа 
ежемесячно Разъяснение специальных знаний, методов и приемов оказания помощи детям с 

нарушением в развитии. Усвоение программного материала. Развитие моторных 

навыков (артикуляционных, графических, кисти и пальцев рук), слухоречевой и 

образной памяти. Создание развивающей среды. 
работа с родителями систематически Консультирование. Участие в групповых родительских собраниях. Оформление 

наглядной информации 
открытое занятие по плану Обучение через открытый показ. Анализ проведения занятия. Наблюдение за детьми с 

ОВЗ 

Музыкальный 

руководитель 

диагностическая 

работа 
сентябрь, 

январь, май 

Ознакомление с результатами обследования детей с ОВЗ и перспективным планом 

работы на учебный год. Составление рекомендаций и психолого-педагогического 

заключения. Информирование о результатах работы за учебный год 

планирование 

работы с детьми 
сентябрь Разработка индивидуальных направлений работы с детьми по развитию слухового 

внимания, звуковысотного и тембрового слуха; умению правильно брать дыхание и 

распределять его на протяжении всей фразы; развитие чувства ритма, силы и 

выразительности голоса 

индивидуальная 

работа с детьми 
на каждом 

занятии 

Развитие речевого дыхания, артикуляционной моторики; коррекция слухового 

внимания, памяти, восприятия и пространственной ориентировки 

предварительная 

подготовка к 

занятию. 

по 

необходимости 

Заучивание материала, который соответствует возможностям ребенка с ОВЗ. Отработка 

интон-ой выразительности речи. Словарная работа. Рассматривание иллюстрированного 

материала к созданию образа. 

работа с родителями систематически Консультирование. Участие в групповых родительских собраниях. Оформление 

наглядной информации. 

открытое занятие по плану Обучение через открытый показ. Анализ проведения занятия. Наблюдение за детьми с 

ОВЗ 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре 

диагностическая 

работа 
сентябрь, 

январь, май 

Ознакомление с результатами обследования детей с ОВЗ и перспективным планом 

работы на учебный год. Составление рекомендаций и психолого-педагогического 

заключения. Информирование о результатах работы за учебный год 

планирование 

работы с детьми 
сентябрь Совместная разработка индив-ых направлений работы по соверш-ию двигательной 

активности; развитию двигательной памяти, переключаемости движений и 

ориентировки в пространстве; формированию статистической и динамической 

координации движений; формир-ю координации движений со словесной инструкцией. 

индивидуальная 

работа с детьми 
на каждом 

занятии 

Отработка несложных движений по словесной инструкции, ориентировка в 

пространстве, разучивание (текст/движения) подвижных и народных игр. 

работа с родителями систематически Консультирование. Участие в групповых родительских собраниях. Оформление 

наглядной информации. 

посещение занятий ежемесячно Оказание методической помощи. Наблюдение за детьми с ОВЗ. Использование приемов 

по преодолению недостатков в развитии 

открытое занятие по плану Просмотр деятельности детей. Анализ проведения занятия. Наблюдение за детьми с 

ОВЗ. 

педагог-

психолог 

диагностическая 

работа 
сентябрь, 

январь, май 

Анализ и обобщение результатов диагностики развития детей с ОВЗ и ознакомление с 

годовыми задачами работы. Анализ учебно-воспитательного процесса и 

образовательных программ с точки зрения их соответствия особенностям детей с ОВЗ. 

Составление рекомендаций и психолого�педагогического заключения 

планирование 

работы с детьми 
сентябрь Разработка коррекционно-развивающих программ детей с ОВЗ. 

коррекционно-

развивающая работа 
ежедневно Выявление причин отклонений в развитии ребенка с ОВЗ. Оказание помощи при 

затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития ребенка. 

Коррекция отдельных психических процессов и деятельности ребенка 

консультативная 

работа 
ежедневно Распространение опыта работы. Информир-ие по вопросам развития детей. Оказание 

помощи по вопросам планирования работы. 

работа с родителями систематически Консультирование. Участие в групп-х родительских собраниях. Оформление наглядной 

информации 

учитель-

логопед 

диагностическая 

работа 
сентябрь, 

январь, май 

Анализ и обобщение результатов диагностики развития детей с ОВЗ.  

Составление рекомендаций и логопедического заключения 

планирование 

работы с детьми 
сентябрь Разработка коррекционно-развивающих программ детей с ОВЗ. 

коррекционно-

развивающая работа 
ежедневно Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального 

развития ребенка. Коррекция речевых нарушений 

консультативная 

работа 
ежедневно Распространение опыта работы. Информир-ие по вопросам речевого развития детей. 

Оказание помощи по вопросам планирования работы. 

работа с родителями систематически Консультирование. Участие в групп-х родительских собраниях. Оформление наглядной 

информации 
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Логопедическая работа строится на следующих принципах дошкольной коррекционной педагогики: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

Помимо непосредственной работы с детьми в деятельность учителя-логопеда входят: 

 консультативно-педагогическая работа с родителями; 

 оказание консультативной помощи воспитателям; 

 участие в проведении  психолого-педагогических консилиумов. 

 выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

В структурном подразделении имеется сенсомоторная комната, в ней логопедический кабинет, который имеет 

следующее оснащение необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя - логопеда: 

 инструменты (зонды, шпатели, вата, спирт); 

 индивидуальные зеркала; 

 наборное полотно; 

 настенная азбука; 

 учебно-дидактический материал; 

 специальные методические пособия, игры; 

 игровой набор «Дары Фрѐбеля»; 

 конструктор «Лего»; 

 коврограф; 

 кривое зеркало; 
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 аудио и видео материалы индивидуального и коллективного пользования. 

Весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

 материал для логопедического обследования; 

 материал по развитию артикуляционной моторики и речевого дыхания; 

 пособия для развития мелкой моторики рук; 

 материал для развития связной речи; 

 пособие по обучение грамоте; 

 пособие по развитию высших психических функций; 

 материал по развитию словаря и расширению кругозора; 

 материал по развитию грамматического строя речи; 

 материал по формированию звуковой стороны речи; 

 картинный материал по развитию связной речи на фронтальных логопедических занятиях; 

 методическое пособие с иллюстрациями «Развитие речи дошкольника» (Филичева Т.В., Соболева А.В.); 

 методическая литература по коррекции нарушения речи. 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР рассчитана на два учебных года, каждый из которых разбит 

на III условных периода. 

Длительность периодов 

I год обучения: I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

                           II период – декабрь, январь, февраль, март; 

                          III период – апрель, май, июнь; 

II год обучения: I период – сентябрь, октябрь, первая половина ноября; 

                            II период – вторая половина ноября, декабрь, январь, февраль; 

                            III период – март, апрель, май, начало июня; 

Учитель - логопед проводит индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми по речевому развитию, согласно 

разработанным индивидуальным маршрутам развития. 
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Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий во второй младшей группе 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое мероприятие 

Октябрь,  

1 неделя 

Семья Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, кормить, купать, 

обувать, одевать, расти, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, плохо 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

Октябрь,  

2—3 недели 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, круг, голова, рука, нога, 
лапа, бросать, катать, играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, вы, он, она, 

тут, там 

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка»  

Октябрь,  

4 неделя 
Я. Части тела и 

лица 
Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, сидеть, лежать, ходить, смотреть, 

говорить, слушать, вот, здесь, на, у 
Опыт «Чиним игрушку» 

(строение человека) 
Ноябрь,  

1 неделя 
Туалетные 

принадлежности 
Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, умываться, причесываться, горячий, 

холодный 
Опыт «Мыльные пузыри» 

Ноябрь,  

2—3 недели 
Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукава, 

карман, пуговица, одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, один, вверху, 

внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Платье для 

куклы» 
Ноябрь,  

4 неделя — 

декабрь  

1 неделя 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, бегать, прыгать, белый, один, 

два, мне, меня, тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу 
Досуг «Здравствуй, зима!» 

Декабрь,  

2—3 недели 
Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, лежать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, тебе, вверху, 

внизу, много, мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

Январь,  

3 неделя 

Продукты питания Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, есть, пить, 

сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, круглый, квадратный, 

треугольный, вкусно, много, мало, утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

Январь  

4 неделя — 

февраль  

1 неделя 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, треугольник, мыть, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, тебе 

Опыт «Сварим куклам суп» 

Февраль,  

2—3 недели 

Домашние птицы Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крылья, день, ночь, утро, 

вечер плавать, клевать, пищать, крякать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, один, два, три, больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

Февраль  

4 неделя — 

март 2 неделя 

 

Домашние 

животные 

Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, ходить, лежать, играть, пить, 

давать, большой, маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, там, впереди, 

сзади, много, мало, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 

деревню к бабушке» 
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Март, 1 неделя Мамин праздник Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, весна, солнце, поздравлять, 

любить, петь, танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, такой же, 

одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, весна! 

Мамин праздник» 

Март,  

3—4 недели 

Дикие птицы Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, ветка, гнездо, круглый, летать, 

кормить, расти, тепло, холодно 

Экскурсия в парк и наблюдение 

за птицами 

Апрель,  

1—2 недели 

Дикие животные Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, лапа, хвост, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, он, она, они, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 

гостях у мишки» 

Апрель,  

3—4 недели 

Транспорт Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, сидение, круг, круглый, 

треугольник, дорога, тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, мало, тут, 

там, впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «На 

улице нашей большое движенье» 

Май, 2 неделя Лето. Цветы Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, цветок, лист, трава, дерево, 

небо, туча, дождь, лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, прыгать, 

смотреть, красный, желтый, зеленый, синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, 

внизу 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание одуванчиков 

Май, 3 неделя Лето. Насекомые Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, шар, куб, день, ночь, летать, 

смотреть, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, треугольный, 

один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество) 

Май, 4 неделя Игры с водой и 

песком 

Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, формочка, воронка, красный, желтый, 

зеленый, синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу, 

квадрат, круг, треугольник, шар, насыпать, наливать, строить 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «В 

песочнице» 

 

Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий в средней группе 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое мероприятие 

Октябрь,  

1 неделя 
Осень. Названия 

деревьев 
Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» 

Октябрь,  

2 неделя 
Огород. Овощи Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, морковь, 

свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, собирать, таскать, 

копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, 

Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка» 
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справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 
Октябрь,  

3 неделя 
Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в 

садочке» 

Октябрь,  

4 неделя 
Лес. Грибы и 

лесные ягоды 
Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, 

твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество) 

Ноябрь,  

1 неделя 
Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

Развлечение «Игрушки заводные, 

как будто живые» 

Ноябрь ,  

2 неделя 
Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество). 

Ноябрь ,  

3 неделя 
Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, носить, ходить, 

бегать, прыгать, топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и 

родителями по сказке Е. Р. 

Железновой «Приключения 

розовых босоножек» 
Ноябрь ,  

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

Интегрированное занятие «В 

магазине «Детский мир» 

(игрушки, одежда, обувь, 

мебель). 

Декабрь,  

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, 

Опыт «Волшебная вода». 
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она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, поровну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Декабрь,  

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 
Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя зима!» 

Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные 

растения 
Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, комнатный, красный, 

зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, сегодня, 

завтра, я¸мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего растениям 

нужна вода». 

Декабрь,  

4 неделя 

Новогодний 

праздник 
Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, получать, красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, 

я  ̧мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник. 

Январь,  

2 неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я  ̧мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе». 

Январь, 

3неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, 

хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

за 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Январь,  

4 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 



157 

Февраль,  

1 неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, сумка, кошелек, 

деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине «Овощи�фрукты» 

Февраль,  

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посылка, разносить, 

получать, отправлять, много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра «На 

почте». 

Февраль,  

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, корабль, 

колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, 

огромный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» 

Февраль,  

4 неделя 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, руль, штурвал, билет, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, управлять, продавать, получать, много, 

мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе» 

Март,  

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, птица, утро, 

день, вечер, ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, чирикать, теплый, 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» 

Март,  

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, рисунок, поделка, 

мимоза, тюльпан, учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, дарить, желать, 

петь, танцевать, работать, делать, учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Март,  

3 неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, проталинка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

Выставка рисунков «Пришла 

весна с цветами» 

Март,  

4 неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, поддон, земля, лейка, 

расти, цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, украшать, белый, 

розовый, голубой, красивый, нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких». 

Апрель,  

1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, волк, 

волчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, 

шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, 

холодно, , утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

 

Фольклорный праздник 

Благовещение, встреча птиц 
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Апрель,  

2 неделя 

Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, ласковый, белый, серый, черный, коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Выставка поделок «Наши 

любимцы» 

Апрель,  

3 неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, выть, выводить, 

искать, кормить, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». 

Апрель,  

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, летать, жужжать, 

порхать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Спортивный праздник 

Май,  

1 неделя 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, камень, 

песок, большой, маленький, над красный, золотой, разноцветный, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих работ 

детей. 

Май,  

2 неделя 

Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, Санкт�Петербург, улица, площадь, река, мост, красивый, 

прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Экскурсия 

Май,  

3 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, милиционер, водить, возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Сюжетно-ролевая игра на улице 

«На перекрестке» 

Май, 4 неделя Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, украшать, собирать, один, 

два, три, четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный праздник на улице 
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Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий в старшей группе 

Развитие лексико-

грамматических средств языка 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементами 

навыка письма и 

чтения 

Развитие 

психических 

процессов 

1 период обучения (сентябрь-ноябрь) 

Лексические темы: «Детский сад» ,«Транспорт» ,«Овощи, фрукты», «Сад-огород», «Осень», «Хлеб», «Лес и грибы», «Перелетные птицы»,  

«Части тела», «Моя семья», «Наш город», «Наша улица», «Профессии»    

Формировать навык вслушиваться 

в обращенную речь. Выделять 

названия предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Формировать у детей навык 

преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в 

глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего времени (спи-

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности 

пользоваться диалогической 

формы речи. Использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные местоимения 

«Мой-моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными единственного 

Закреплять у детей навык 

составления простых 

предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: - 

существительное им. п. + 

согласованный глагол+ прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра,) пьет чай (компот, 

молоко), «читает книгу(газету); 

- существительное им.п. + 

согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола 

существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», Чем 

мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом» Формировать 

навык составления короткого 

рассказа. 

Уточнять у детей 

произношение 

сохранных звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], 

[м’.], [н], [н’], [п, [п’], 

[т], ['т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’], [в], [в’],[б], [б’] 

Вызывать 

отсутствующие звуки: 

[к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’], [л], [л’], [i], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р]-

закреплять их на 

уровне слогов. Слов, 

предложений. 

Формировать 

навык различения 

на слух гласных и 

согласных звуков. 

Выделять первый 

гласный и 

согласный звук в 

словах, 

анализировать 

звуковые 

сочетания, 

например: ау, уа 

Учить: -запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенных 

взрослым игрушки и 

предметы (2-4 

игрушки); -

определять из ряда 

игрушек ту, которую 

убрали или добавили; 

-раскладывать 

игрушки в 

произвольной 

последовательности 

(в рамках одной 

тематики); - 

раскладывать 

игрушки в заданной 

последовательности 

(2-3 игрушки одной 

тематики); -

запоминать и 

проговаривать 2-3 
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и множественного числа, 

глаголами единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 

времени, существительными в 

винительном, дательном и 

творительном падежах (в 

значении орудийности и средства 

действия). Использовать 

некоторые способы 

словообразования: с 

использованием существительных 

с уменьшительноласкательными 

суффиксами 

слова по просьбе 

учителя-логопеда 

(мама, папа; мама, 

папа, тетя); -находить 

из ряда картинок 

предметов, игрушек 

лишнюю (шарик, мяч, 

кисточка; шапка, 

панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол); 

Предмет по его 

контурному 

изображению; -

узнавать предмет по 

одной его детали. 

2 период обучения (декабрь-февраль) 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Дом и его части», « Мебель», «Игрушки» 

«Посуда»,  «Продукты питания», «Одежда и обувь» , «Наши защитники» 
Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. Формировать навык 

образовывать относительные 

прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания 

(лимонный, яблочный), растениям 

(дубовый, березовый), различными 

материалам (кирпичный, каменный 

и.т.д.) Формировать навык 

различения и выделения в 

словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык 

построения разных типов 

предложений. Распространять 

предложения введением в него 

однородных членов. Составлять 

наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Формировать навык 

составления короткого рассказа по 

картине, серии картин, .рассказа 

Закреплять навык 

правильного 

произношения звуков, 

уточненных или 

исправленных на 

индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие 

и корригировать 

искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов. 

Слов, предложений. 

закреплять навык 

практического 

Формировать навык 

выделения звука из 

ряда звуков, слога с 

заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие 

звука в слове, 

ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и 

согласный звук в 

прямом и обратном 

слогах и 

односложных словах. 

Учить: -запоминать 

игрушки, предметы, 

картинки и выбирать их 

из разных тематических 

групп, раскладывать их 

в определенной 

последовательности 

(шарик, машина, шапка; 

мяч,ложка, карандаш); -

запоминать и подбирать 

картинки, подходящие 

по смыслу (дождь-зонт, 

снег-коньки); -выбирать 

предметы 

определенного цвета 
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на соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного. Закреплять навык 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи»-«лежит»- 

«лежу»). Развивать навык изменять 

форму глаголов 3-го лица 

единственного числа и на форму 1–го 

лица единственного (и 

множественного) числа: « идет»-

«иду»-«идешь»-«идем». 

Использовать предлоги « на, под, в, 

из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

описания, пересказ. употребления различных 

слоговых структур и слов 

доступного 

звукослоговогосостава 

Формировать 

фонетическое восприятие 

на основе четкого 

различения звуков по 

признакам: глухость-

звонкость; твердость-

мягкость. Корригировать 

следующие звуки: [л], 

[л’], [б], [б’] [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р] 

(отобрать только 

красные машинки, 

белые кубики и.т.д.); -

отбирать фигуры 

определенной формы 

(только квадраты, 

треугольники, круги) 

3 период обучения (март-май) 

Лексические темы: «8 Марта»,  «Весна», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные холодных стран», «Дикие животные жарких 

стран», «Насекомые», «Лето» 

Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, 

образованным посредством 

приставок, передающих 

различные оттенки действий 

(«выехал» - «подъехал» - 

«выехал» - «съехал»). Закреплять 

навыки образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных 

прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов ( -ов,-

Формировать навыки 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже с основой на 

твердый согласный; с основой 

на мягкий согласный. 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Составлять разные типы 

предложений: простые 

распространенные из 5-7 слов с 

предварительной отработкой 

Формировать навыки 

использования в 

самостоятельной речи 

звуки [л], [с], [ш], [с] 

[с], [з], [р], [л],[ы], [и] в 

твердом и мягком 

звучании в прямых и 

обратных слогах, 

словах и предложениях. 

Диффиринцировать 

звуки по участию 

голоса [с], [з], по 

твердости – мягкости: 

Формировать 

навыки звукового 

анализа и синтеза, 

преобразованию 

прямых и обратных 

слогов (ас-са), 

односложных 

слов(«лак-лик» 

Определять лишний 

предмет из 

представленного ряда: 

3 красных кубика и 1 

синий;  Кукла, 

клоун, Буратино-

шапка;  Шуба, 

пальто, плащ-шкаф;  

Красная машина, 

красная лодка, 

красный пароход -

желтая машина; - 
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ин-,ев-,-ан-,-ян-). Формировать 

навык образования наиболее 

употребительных 

притяжательных прилагательных 

(«волчий», 

«лисий»);прилагательных, с 

использованием уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов:еньконьк-. 

Употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения 

между словами («добрый»-

«злой»,«высокий»-«низкий»). 

Уточнять значения обобщающих 

слов. 

элементов структуры 

предложения(отдельных 

словосочетаний); предложения 

с противительным союзом «а» 

в облегченном варианте, с 

противительным союзом 

«или»; сложноподчиненными 

предложения с придаточными 

предложениями причины 

(потому что), с 

дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или 

нежелательность действия. 

Формировать навыки 

преобразования предложений 

за счет изменения главного 

члена предложения,времени 

действия к моменту речи, 

залога; изменения вида 

глагола.Определять количество 

слов в предложении в 

собственной и чужой 

речи.Выделять предлог как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий.  

[л], [л’]: [т], [т’], по 

месту образования [с], 

[ш].  

складывать картинки 

из двух, четырех 

частей; -подбирать 

кубики разной формы 

в соответствии с 

прорезями на крышке 

коробки; -отгадывать 

загадки с ориентацией 

на опорные картинки 

(из рук детворы ветер 

вырвал 

воздушные..(шары)). 

 

 



163 

Перспективно-тематическое планирование коррекционных мероприятий  в подготовительной к школе группе 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к овладению 

элементами навыка 

письма и чтения 

Индикаторы 

результативности 

1 период обучения (сентябрь-ноябрь) 

Лексические темы: «Детский сад» ,«Транспорт» ,«Овощи, фрукты», «Сад-огород», «Осень», «Хлеб», «Лес и грибы», «Перелетные птицы»,  

«Части тела», «Моя семья», «Наш город», «Наша улица», «Профессии»    

Расширять лексический запас 

в процессе изучения новых 

текстов; Активизировать 

словообразовательные 

процессы: употребление 

наименований, образованных 

за счет словосложения 

прилагательных с различными 

значениями соотнесенности; 

Употреблять 

существительные с 

увеличительным значением, 

дифференцированно 

использовать в речи простые 

и сложные предлоги, 

образовывать сравнительную 

степень прилагательных, 

сложные составные 

прилагательные, 

преобразовывать одну 

грамматическую категорию в 

другую; 

Совершенствовать навык 

подбора и употребления в 

речи антонимовглаголов, 

Закреплять умения выделять 

отличительные признаки 

предметов, объектов, 

составлять загадки с опорой 

на признаки предметов, навык 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопросноответный и 

наглядно-графические планы); 

совершенствовать навыки 

сравнения предметов, 

объектов, составления 

рассказов по серии сюжетных 

картинок, пересказа рассказа, 

сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы, заучивания 

потешек, стихотворений; 

подбирать слова-рифмы, 

составлять пары , цепочки 

рифмующихся слов, 

словосочетания с рифмами, 

анализировать 

причиноследственные связи, 

существующие между частями 

сюжета, с элементами 

творчества (дополняя, изменяя 

Закреплять навыки четкого 

произношения звуков 

(гласных и согласных), 

звуков в составе слогов, 

слов, предложений, 

текстов; Формировать 

умение дифференцировать 

на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки, 

на наглядно-графическую 

символику; корригировать 

произношение нарушенных 

звуков [л], [л’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [й’], [р] и 

т.д. Развивать умение 

дифференцировать звуки по 

парным признакам( 

гласныесогласные, звонкие-

глухие, твердые-мягкие, 

свистящиешипящие и т.д.); 

упражнять в произношении 

многосложных слов с 

открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением 

Развивать произвольное 

внимание, слуховую 

память, оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные навыки; 

Закреплять понятия « звук», 

« слог» Совершенствовать 

навык различения звуков: 

речевых и неречевых, 

гласных- согласных, 

твердых- мягких, звонких – 

глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и 

местом образования и т.д.; 

Формировать умения 

выделять начальный 

гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова 

(у-утка), звуки в слове, 

например: мак; 

Анализировать звуковой 

ряд, состоящий из двух-

трех-четырех гласных 

звуков, осуществлять 

анализ и синтез прямого и 

Понимает 

обращенную речь в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной нормы; 

Фонетически 

правильно оформляет 

звуковую сторону 

речи; Правильно 

передает передаѐт 

слоговую структуру 

слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

Пользуется в 

самостоятельной речи 

простыми 

распространенными и 

сложными 

предложениями, 

владеет навыками 

объединения и в 

рассказ; 

Элементарными 

навыками пересказа; 

Навыками 

диалогичесокй речи; 
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прилагательных, 

существительных,умениепрео

бразовывать названия 

профессий м.р. в профессию 

ж.р.; Объяснять значение слов 

с опорой на их 

словообразовательную 

структуру (футболист-

спортсмен, который играет в 

футбол), переносное значение 

выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда; Упражнять 

в подборе синонимов и 

практическом употреблении 

их в речи( скупой, жадный, 

храбрый, смелый, 

неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля) 

отдельные эпизоды); 

упражнять в конструировании 

предложений по опорным 

словам, в распространении 

предложений за счет введения 

однородных членов ( 

сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений); 

формировать навыки 

составления 

повествовательного рассказа 

на основе событий заданной 

последовательности, 

предложений с элементами 

творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными 

фрагментами) 

согласных и без них; 

вводить в речь детей слова 

сложной слоговой 

структуры; воспитывать 

правильную ритмико-

интонационную и 

мелодическую окраску 

речи. 

обратного слога, например: 

ап, анализировать оптико-

пространственные и 

графические признаки букв, 

осуществлять звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, читать и печать 

сочетания из 2-3 гласных, 

слоги, слова (до 5звуков) 

словообразования:про

дуцирует названия 

существительных от 

глаголов, 

прилагательных и 

глаголов, 

прилагательных , от 

существительных и 

глаголов, 

уменьшительно-

ласкательных и 

увеличительных форм 

существительных. 

 

2 период обучения (декабрь-февраль); 3 период обучения (март-май) 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Дом и его части», « Мебель», «Игрушки» «Посуда»,  

«Продукты питания», «Одежда и обувь» , «Наши защитники», Лексические темы: «8 Марта»,  «Весна», «Комнатные растения», «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Насекомые», «Рыбы»,«Школа. Школьные принадлежности» 

Уточнять и расширять 

значения слов (с опорой на 

лексические темы); 

активизировать 

словообразовательные 

процессы: объяснение и 

употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, 

снегокат); объяснение и 

практическое употребление в 

речи существительных с 

Закреплять навыки выделения 

частей рассказа, анализа 

причиноследственных и 

временных связей, 

существующих между ними, 

распространения предложений 

за счет введения в них 

однородных членов 

предложения, пересказа 

сказок, рассказов с 

распространением 

предложений, с добавлением 

Закреплять и 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

самостоятельной речи; 

Развивать умения 

дифференцировать на слух 

и в речи оппозиционные 

звуки [р]-[л],[с]-[ш],[ш]-[ж] 

и т.д., анализировать свою 

речь окружающих на 

предмет правильности ее 

фонетического 

Развивать оптико-

пространственные 

ориентировки, 

грамофомоторные навыки; 

Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий», 

изученные раннее буквы, 

графические и оптико- 

пространственные признаки 

изученных букв; 

Грамматически 

правильно оформляет 

самостоятельную речь 

в соответствии с 

нормами языка. 

Падежные, 

родовидовые 

окончания слов 

должны 

проговариваться 

четко; простые и 

почти все сложные 
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уменьшительно-ласкательным 

значением(кулак-кулачок-

кулачище); Закреплять 

употребление обобщенных 

понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: 

полевые, садовые, лесные), 

навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

падеже; Совершенствовать 

навык употребления в 

самостоятельной речи 

сложных предлогов, умения 

подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, 

замечательный), 

преобразовывать одни 

грамматические формы в 

другие (веселье-

веселыйвеселящийся); 

объяснять и практически 

употреблять в речи слова с 

переносным значением 

(ангельский характер, ежовые 

рукавицы), слова –синонимы 

в самостоятельной речи ( 

молить-проситьупрашивать) 

эпизодов, с элементами 

рассуждений, с творческим 

введением новых частей 

сюжетной линии( начала, 

кульминации, завершения 

сюжета), составления 

рассказов –описаний( одного 

предмета, двух предметов в 

сопоставлении), умения 

составлять словосочетания. 

Предложения с 

рифмующимися словами, 

развернутого рассказа о каком 

– либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного, 

последовательного описания 

действий, поступков, его 

составляющих; Заучивать 

стихотворения, потешки; 

формировать навыки 

составления рассказов по 

картине, серии картин. 

оформления; формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировки [т]-[т’]-

[ч’], [ш]-[ щ’],[т]-[с]- 

[ц],[ч’]-[щ‘]и т.д. 

продолжать работу по 

исправлению нарушенных 

звуков [р] [р'], [ч’] [щ’], по 

воспитанию правильного 

темпа и ритма речи, ее 

богатой 

интонационномелодическо

й окраски; 

совершенствовать навыки 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

слоговой структуры и 

звуконаполняемости 

формировать навыки 

дифференциации 

написания изученных букв, 

слогов, слов, 

преобразования слогов, 

слов с помощью замены 

букв, удаления или 

добавления буквы, 

знакомить с буквами, 

обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции 

или акустическим 

признакам [с]-[ш], [с]-

[з],[п]-[б] и т.д. со словами 

более сложной слоговой 

структуры, анализировать, 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова, 

небольшие предложения, 

читать аналитико-

синтетическим способом 

слова, писать слова, 

определять количество слов 

в предложении, их 

последовательность; дать 

понятие «ударный гласный 

звук», ввести изученные 

буквы в графическую схему 

слова 

предлогиупотреблятьс

я адекватно. 

Использует в 

спонтанном общении 

слова различных 

лексико-

грамматических 

категорий 

(существительные, 

глаголы, наречия, 

прилагательные, 

местоимения и т.д.). 

Владеет элементами 

грамоты: навыками 

чтения и печатания 

некоторых букв, 

слогов, слов и 

коротких предложений 

в пределах программы. 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование 

всех компонентов 

языковой структуры. 
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Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», 

«Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый 

лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», 

«Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий» . 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, 

картины«Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице» 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что 

как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса», 

«Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая снежинка», «Цветные льдинки», 

«Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), 

«Игры с соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян 

гороха», «Чиним игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», 

«Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», 

«Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Разложи фигуры», «Шарики и 

кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), 

«Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для 

кукол» (высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух 

множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Составь 

картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое 

лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?».  

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», 

«Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», 
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«Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные 

кораблики». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», «Щетка», 

«Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», 

«Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», 

«Грузовик», «Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

 Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-хохлатка», «Солнышко и 

дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка беленький сидит», «Кто дальше?»  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», «Парные картинки», лото 

«Игрушки», «Блоки Дьенеша»(для самых маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда). 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у врача», «В 

автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы», «Стройка».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, 

драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на 

эмоции.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и пестушки, русские народные сказки 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой, З. 

Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е. Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский 

сад», Д. габе «Моя семья». А. Шлыгин «По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», 

К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая 

«Елочка», Л Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», В. Стоянов 

«Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка». 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» (русская народная песня), «Грибок», 

«Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. 

Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. 

Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» 

(Н. Метлов).  
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы 

и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К 

нам игрушки принесли», «Наш оркестр»24 , «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», 

«Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др. 25, «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с 

цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. 

Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» 

(Е. Тиличеева). 

 Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» (Т. Потапов), «Спи, 

мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом»27 (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. 

В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н.В.)28, «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто 

А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., 

Барто А.), «Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик»(Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.)29, 

«Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Е. 

Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко).  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с 

ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и 

др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), 

«Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер).  

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. Бахутова). Игра на 

детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» 

(русская народная мелодия).  

Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная игра» (Б. Савельев, 

движения А. Буренина). Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай —Болтай», «Спящий котенок» 

(М. Чистякова). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», «Наседка и цыплята», 

«Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай 

комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди 

свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей 

кеглю», «Мы топаем ногами» . 
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», 

«Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», 

«У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-

ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, 

«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», 

«Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома 

«Мамы всякие нужны». 

 Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 

Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», 

«Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал 

Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему мячик катится?», «Что 

любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «Зачем звери меняют шубу?», «Мои 

помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с 

вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем 

заюшке», «Волшебный мешок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Сложи узор», «Больше — 

меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная 

лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; 

«Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи 

квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес 

тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке» . 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с 

колокольчиком» и др. 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое 

лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. Рекомендуемые сюжетные 

игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В 

самолете» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди». Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, 

драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение.  

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: «Хорошая погода», «Плохая 

погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор Айболит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, 

загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», 

«Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с 

лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев 

«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский 

«Федорино горе», «Муха�цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя 

Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок 

каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. 

Благининой, Б. Заходера. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», А. 

Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный 

ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», 

М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 
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Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», 

«Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», 

«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок» ; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; 

Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 

Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. 

Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери».  

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев 

«Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. 

мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого 

«Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового 

«Вертушки». 

 Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-

догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова 

«Танец с кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. 

Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», 

Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

 Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева 

«Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. 

Френкель «Кот Васька».  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Прогулка», 

«Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», 

«Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания 

Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул 

обруч». 
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Образовательная область «Физическое развитие»  
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг снежной бабы», 

«Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка».  

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на прогулку», 

«Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».  

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси�лебеди», «Волшебные снежинки», 

«Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц».  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, 

картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», 

«Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи 

радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 

поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели 

сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 
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количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 

«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», 

«Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили 

телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины 

подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», 

лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский 

сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На 

границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три 

медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с 

воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, 

теневой, ролевой).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов 

«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. 

Заходера, З. Александровой  
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 

«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой». Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. 

русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), 

«Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, 

М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах»79, «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные 

плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. 

Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. 

Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), 

«Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» 

(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди 

себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская 

народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови 

композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  
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Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», 

«Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), 

«Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная 

мелодия «Полянка».  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», 

«Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать». 

 Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». Игры с 

мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные 

зайчики», «Ворон�синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в 

обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», 

«Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»89 . 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», 

«Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета» . 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», 

«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Расставь по загонам». 
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 Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины «На 

заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», 

«Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», 

«Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», 

«Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань 

— стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», 

«Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», 

«Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля 

парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», 

«Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в 

приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото 

«Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие. Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», 

«Моряки» и другие.  
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Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная 

игра, инсценировка, драматизация.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, 

поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой 

«Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 

Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — 

осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами 

в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя 

береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар 

«Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 

«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний 

ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; 

стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У 

камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва�реке»; 

А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного 

короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Теличеева, 

М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 

Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 
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(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 

(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение 

с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов 

«Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. 

Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков 

«Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», 

«Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц 

«Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и 

другие по выбору музыкального руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз 

«Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева 

«В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» 

(рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  
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Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа 

мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», 

«Встречная эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: «Сумей 

увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

Формы работы для поддержки детской инициативы детей с ТНР:  

 предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений 

ребенка; 

 игровые приемы проведения занятий; вариативность материала и смена партнеров по общению; 

 подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ОВЗ; 

 разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и целенаправленность; 

 влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников; 

 участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников. 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Коллективом детского сада придается особое внимание задаче обеспечения эмоционального благополучия для 

эффективного воспитания, развития и обучения детей. С этой целью в образовательном процессе организуются так 

называемые «добрые традиции» («Утро радостных встреч», «Совместная деятельность», «Подарки», «Встречи с 

интересными людьми», «Обсуждение прожитого дня» и др.). Введение в режим дня «добрых традиций» позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Добрые традиции помогают снять монотонность 

детской жизни за счет разнообразия деятельности. 

Задачи: 

1. Создавать у детей и поддерживать радостные эмоции (проведение неожиданных праздников, сюрпризов). 

2. Способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, самостоятельности, инициативности. 

3.  Развивать творческие способности детей (постановка сказок, проведение концертов). 

4. Формировать чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту окружающего мира (рассматривание 

произведений искусства, чтение книг, рассматривание картинок). 
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Организация традиций: 

Форма мероприятия Краткое описание 

Проведение тематических праздничных 

утренников - «Праздник осени», «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «День 

Победы», «8 марта – международный 

женский день», «День защитников 

Отечества», «До свидания детский сад», 

зимний спортивный праздник 

Проводятся ежегодно. Приурочены к знаменательным датам, событиям. Включают 

музыкальные и творческие номера детей и взрослых, игры. Обязательное присутствие 

сказочных героев, роли которых исполняют старшие дошкольники, сотрудники и родители. К 

праздникам приурочены тематические выставки детского творчества. Оформление зала 

осуществляется атрибутами и декорациями, изготовленными своими руками. К участию 

привлекаются семьи воспитанников и приглашаются социальные партнеры. Поддерживается 

инициатива и  самостоятельная деятельность детей. 

Проведение тематических развлечений: 

«День смеха» ,«Дорожная азбука», «День 

Нептуна», «Мама, папа, я - спортивная 

семья»  

Включают музыкальные и творческие номера детей и взрослых, игры. Обязательное 

присутствие персонажей, роли которых исполняют сотрудники и родители. К праздникам 

приурочены тематические выставки детского творчества: рисунки, поделки, коллажи, газеты. К 

участию привлекаются семьи воспитанников. Поддерживается самостоятельная деятельность 

детей и инициатива. Изготовление атрибутов происходит своими руками 

Организация акций «Покормите птиц», 

«Внимание, дорога!», «Георгиевская 

ленточка» 

Особенность проведения: добровольное участие. Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. К сотрудничеству приглашаются социальные партнеры. 

Деятельность направлена на формирование высоконравственной творческой, активной 

личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества педагогов и дошкольников разных возрастов. Особенности нашей организации: 

помочь каждому воспитаннику познать и улучшить себя и окружающий нас мир, стать 

достойным гражданином своего Отечества 

Организация тематических выставок 

рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам и русским народным 

праздникам. 

Особенности проведения: охват всех воспитанников СП. К участию привлекаются семьи 

воспитанников. Поддерживается детская инициатива и самостоятельность в оформлении. 

Конкурсное движение: участие в 

конкурсах разного уровня 

Особенности проведения: охват всех воспитанников СП с учѐтом индивидуальных 

особенностей и способностей. Одобрение и поощрение результатов всех участников. 

Фестиваль «Папа, мама, я – творческая 

семья» 

Особенности проведения: охват воспитанников СП с учѐтом индивидуальных особенностей и 

способностей. К участию привлекаются семьи воспитанников 

Участие в районных праздниках Особенности проведения: охват всех воспитанников СП. К участию привлекаются семьи 

воспитанников. Поддерживается детская инициатива. 

Праздник именинника в каждой группе 

детского сада «Отмечаем день рождения» 

Особенность данной традиции: развивать у детей способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок 

говорит имениннику пожелание. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

Для детей с ТНР осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на еѐ основе разрабатывается и реализуется программа 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребѐнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и 

его социальную адаптацию.  

При составлении программы коррекционно-развивающей работы воспитанника с ТНР необходимо 

ориентироваться: 

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению 

его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с 

тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства СП «детского сада «Берѐзка», групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она  строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

Для выполнения этой задачи РППС:  

 содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС  в разных 

видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 



183 

Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

  безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

 эстетичная – все элементы РППС  привлекательны,  игрушки не  содержат ошибок в конструкции, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для обеспечения образовательной 

деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для осуществления этих видов 

игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ 

использования (способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов 

игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. Однако, в 

дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» 
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по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, 

удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), –

 незавершѐнность, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны 

ребенка. Весьма полезны игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных 

костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС  представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они  используются, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей создана насыщенная 

РППС, стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно-

пространственная среда  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС  открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
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произведений и песен, а также других материалов. 

РППС   обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Для художественно-

эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 

чувства ритма. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

РППС  обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  Проводятся занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Рабочее место учителя-логопеда расположено в комнате сенсомоторного развития.  

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и сенсорно-перцептивных 

способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое 

развитие идет на основе полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, 

а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

          В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития используются различные 

напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей детей, формирование у 

них статического и динамического равновесия и др.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с данной образовательной программой, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 
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РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР  включает: 

Комната сенсомоторного развития 

Наименование Количество 

Детское панно «Кривое зеркало» 1 

Набор цветного песка 16 цветов 1 

Массажѐр для логопедического массажа Су-Джок 10 

Сундучок логопеда «Развитие речевого дыхания» 1 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Радуга» с пультом управления H17015 1 

Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки L60W60H30 1 

Мягкая форма «Пуфик 50»D50 4 

Тактильная дорожка (7 составных модулей) L50W30H3общая L 3,5 1 

Настольный световой модуль из сосны для рисования песком 1 

Игрушка для развития речевого дыхания «Магический шарик» 6 

Логопедический мячик 12 

Набор волчков 6 

Конструктор Lego 6 

Стол для Lego – студия 2 

Игровой набор Монтессори (Эквивалент игрового набора «Дары Фрѐбеля) 1 

Шумовой набор. Пособие для развития слухового восприятия «Исток-студио» 1 

Мячик гимнастический с ABS 55 см М-255 10 

Тактильная дорожка с соединительными элементами 1 

Мини-ларчик Воскобовича 1 

Оборудование для работы логопеда 

 мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для 

оборудования; 

 зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству 

детей; 

 дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов; наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
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словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и 

домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование существительных с 

прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые 

и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных 

картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и 

объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п.; 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, 

силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

 пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, музыкальные инструменты, 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор 

матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления; 
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 пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков языкового анализа и 

синтеза,  обучения грамоте: разрезная азбука, символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов, символы 

для составления картинно-графической схемы предложений, символы простых и сложных предлогов, наборы букв 

разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной 

бумаги или наждачной, карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; 

 дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР; 

 средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски, 

ватные палочки, салфетки, марля. 

Спортивное оборудование 

      Маты напольные, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством 

ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера,  различные коврики и дорожки  и т.п. 

Игровая среда 

 Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и пальчиковых театров, 

фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

пластилином, клеенчатые фартуки и т.п. 

 Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие 

интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений  об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

 Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор «Парикмахерская», 

«Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

 Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и 

полицейского и т.д. 

 Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с квалификацией «Учитель-логопед».  
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- педагогические работники - воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре со средним и высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности.  

Руководящий работник – имеет высшее профессиональное педагогическое образование.  

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь  цели и выполнить задачи.  

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение  требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, 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, приему детей, организации режима 

дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым 

для осуществления: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, пополнение комплекта 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, организации 

функционирования. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе 

распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств 

обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
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3.1.6. Календарный план воспитательной работы 

Дата Примеры мероприятий/ проектов/событий Основная  

ценность 

Ответственные  

Сентябрь 

1 сентября.  

День знаний 

Праздник  

«Детский сад встречает ребят!» 

Человек Музыкальные 

руководители 

8 сентября.  

Международный день 

распространения грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых выражений по теме 

Познание Воспитатели  

17 сентября.  

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

Встреча с родителями, тематические беседы «Наши мамы», «Супер папа», 

выставка поделок, выполненных всей семьей 

Проект «Игро-мир» 

Семья Воспитатели 

27 сентября.  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» 

Праздник «День дошкольного работника» 

Труд 

 

Музыкальные 

руководители 

Октябрь 

1 октября.  

Международный день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников  «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!». Разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек. 

Проект «Школы доброты» 

Милосердие Воспитатели 

4 октября  

День защиты животных 

Беседы, игры, просмотр познавательных видеороликов Природа Воспитатели 

5 октября.  

День учителя 

Беседы, стихи загадки про учителей Труд Воспитатели 

9 октября 

Всемирный день почты 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Сюжетно-ролевая игра, беседы, просмотр презентации Труд Воспитатели 

16 октября 

Всемирный день хлеба 

Беседа «Как хлеб на стол пришѐл?», Сюжетно-ролевая игра Труд Воспитатели 

22 октября 

Праздник белых журавлей 

Праздник поэзии и павших на полях сражений во всех войнах. 

Акция «Белые журавли» 

Родина Воспитатели 

Третье воскресенье  

День отца в России 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про папу, 

спортивные игры с папами, детские сюжетно-ролевые игры, беседы 

Семья Воспитатели 
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Ноябрь 

4 ноября.  

День народного единства 

Праздник «Родина — не просто слово»  Досуг «Народы. Костюмы» Родина Музыкальные 

руководители 

8 ноября 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

Беседы, просмотр презентаций по теме Родина Воспитатели 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза 

Беседы, рассматривание иллюстраций. Творческая мастерская «Подарок 

Деду Морозу» 

Проект «Творческие мастерские» 

Красота Воспитатели 

20 ноября 

Всемирный день ребѐнка 

Дидактические, подвижные игры. Образовательная ситуация «Легко ли 

быть ребѐнком» 

Семья Воспитатели 

21 ноября 

Всемирный день приветствий 

Образовательная ситуация «Здравствуйте на всех языках мира» Сотрудничес

тво 

Воспитатели 

22 ноября.  

День словаря 

Беседы о словесности и словаре.  

 Досуг «Будем со словарем дружить!».  Составление словаря своей 

группы. 

Познание Воспитатели 

Последнее воскресенье 

День матери в России 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про маму, 

совместные подвижные игры с мамами, детские сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», «Мамины помощники», беседа «Мамы разные важны» 

Семья Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

30 ноября 

День государственного герба РФ 

Беседа с рассматриванием иллюстрации с изображением герба РФ Родина Воспитатели 

Декабрь 

3 декабря 

День неизвестного солдата.  

Международный день инвалидов. 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату. Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость 

духа  

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик»  Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет солнце», «От сердца к сердцу» 

Милосердие Воспитатели 

5 декабря.  

День добровольца (волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, раздевании. 

Конкурс рисунков,  разработок «Я — волонтер» 

Милосердие Воспитатели  

8 декабря  

Международный день художника 

Беседы и игры о профессии художник. Организация выставки рисунков. Труд Воспитатели 
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9 декабря 

День героев Отечества 

Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» Встреча с 

военными. Спортивно-игровые мероприятия. 

Родина Воспитатели 

12 декабря.  

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

Тематические беседы об основном законе России, государственных 

символах  Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» (недельный проект) 

Родина Воспитатели  

Январь 

11 января 

Международный день спасибо 

Досуг «Ежели вы вежливы» 

Беседы 

Добро  Воспитатели 

13 января 

День Самарской губернии 

Беседы, просмотр презентаций, иллюстраций Родина Воспитатели  

15 января 

Международный день зимних видов 

спорта 

Беседы, просмотр презентаций, игры Здоровье Воспитатели 

27 января 
День снятия блокады Ленинграда 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» Знакомство с художественной литературой 

и музыкальными произведениями по теме. Оформление папки-

передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

Родина Воспитатели 

Февраль 

2 февраля  

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Беседа с просматриванием презентации по теме Родина Воспитатели 

8 февраля.  

День российской науки 

Тематическая неделя «Хочу все знать».  Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом. Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской науки» 

Познание Воспитатели  

15 февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Беседа с просматриванием презентации по теме Родина Воспитатели 

21 февраля 

Международный день родного 

языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — русский» «Ярмарка»  

Родина Воспитатели 
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23 февраля.  

День защитника Отечества 

Беседа «Военные профессии». Конкурс «Санитары».  Игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», «Ловкие и смелые моряки».  Праздник. 

Спортивный досуг с родителями «Мой папа!» 

Родина  Воспитатели 

Инструктор 

по ФК 

Масленица  Развлечение «Широкая Масленица» Природа Музыкальные 

руководители 

Март 

8 марта.  

Международный женский день 

Изготовление подарков «Цветы для мамы».  Утренник «Праздник мам».  

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!».  

Семья Музыкальные 

руководители 

15 марта 

День добрых дел 

Проектная деятельность, игры, беседы Добро Воспитатели 

18 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», «город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот». Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

Родина Воспитатели 

20 марта 

Всемирный день воробья 

Дидактическая игра «Где обедал воробей?», подвижные, 

театрализованные  игры 

Природа Воспитатели 

21 марта 

Международный день цветов 

Квест-игра, викторина, дидактические, подвижные, музыкальные игры Природа  Воспитатели 

22 марта 

Народный праздник Сороки 

(Жаворонки) 

Развлечение «Жаворонки прилетите, весну принесите» Природа Музыкальные 

руководители 

27 марта 

День театра 

Инсценировки, театральные постановки Культура Воспитатели 

29 марта 

День первоцветов 

Квест «Знатоки природы» Природа Воспитатели 

Апрель 

1 апреля 

День смеха 

Развлечение «Всѐ наоборот»  Человек Музыкальные 

руководители 

2 апреля 

День детской книги 

Выставка детских книг, чтение. Культура Воспитатели 

7 апреля 

День здоровья 

Проектная деятельность, викторины, игры, беседы Здоровье Воспитатели 

12 апреля.  

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

Досуг «Космонавты». Организация выставки по теме.  Просмотр 

видеофильма (о космосе, космических явлениях).  Конструирование ракет 

Познание Воспитатели 
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22 апреля.  

Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор макулатуры», проект «Заповедник Матушки Природы» 

Природа Воспитатели  

25 апреля 

День эколят 

Беседы с детьми об экологических проблемах. 

Квест-игра «Эколята – защитники природы» 

Природа Воспитатели 

Май 

1 мая  

Праздник весны и труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне. 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Труд Воспитатели  

9 мая.  

День победы Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава героям 

землякам». Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев своих». Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!».  

Проведение акции совместно с родителями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ). 

Родина Воспитатели  

15 мая. Международный день семьи Выставка семейных фотографий. Ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника.  Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья». 

Семья Воспитатели  

24 мая.  

День славянской письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс буквподелок «Кириллица» и «Глаголица», 

проект «Неделя славянской письменности» 

Культура Воспитатели  

Июнь 

1 июня  

День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

Семья  Музыкальные 

руководители 

5 июня 

День эколога 

 

Квест-игра «Эколята – защитники природы» Природа  Воспитатели 

6 июня.  

День русского языка 

Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек. 

Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

Человек Воспитатели  

12 июня.  

День России  

 

Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной 

символике, малой родине  Стихотворный марафон о России Спортивно-

игровые мероприятия «Мы — Будущее России»  Выставка детских 

рисунков «Россия — гордость моя!» Проект «Мы граждане России» 

Родина Музыкальные 

руководители 

 

18 июня  

День медицинского работника 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» Труд Воспитатели 
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22 июня.  

День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим».  Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не забыт».  Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша»  

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики».  

Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не было 

больше войны! 

Родина Воспитатели  

25 июня 

День мореплавателя 

Беседа с просмотром презентации, игры с водой Труд  Воспитатели 

Июль 

2 июля 

День сюрпризов 

Изготовление сюрпризов для друзей и родных Добро Воспитатели 

8 июля.  

День семьи, любви и верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины 

помощники», творческая мастерская «Ромашка на счастье», презентация 

поделок «Герб моей семьи» 

Семья Воспитатели  

9 июля 

День российской почты 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Экскурсия в отделение Почты России Труд Воспитатели 

10 июля 

День котѐнка 

Викторина, игры, выставка рисунков Природа Воспитатели 

16 июля 

День рисования на асфальте 

Рисование на асфальте Красота Воспитатели 

17 июля 

День Самарской символики 

Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету».  

Родина Воспитатели 

18 июля 

День создания государственного 

пожарного надзора 

Экскурсия в пожарную часть. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Труд Воспитатели 

22 июля 

День работников торговли 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Труд Воспитатели 

23 июля 

Всемирный день китов и дельфинов 

Беседа, просмотр презентации, викторины, игры Природа Воспитатели 

24 июля 

День флориста 

Праздник цветов Природа  Воспитатели 

26 июля 

День загадывания загадок 

Загадывание и сочинение загадок Познание  Воспитатели 
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Август 

5 августа 

Международный день светофора 

Развлечение «В стране Светофория» Жизнь Воспитатели 

6 августа 

День железнодорожника 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на поезде» Труд Воспитатели 

14 августа.  

День физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. 

Здоровье  Инструктор 

по ФК 

22 августа.  

День государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету». Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Родина Воспитатели  

27 августа.  

День российского кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев»  

Встреча с героями фильмов и мультфильмов  Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма» 

Родина Воспитатели  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы. 
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3.2.2.  Режим и распорядок дня 

 

Режим дня. Холодный период 
Режимный 

момент 

2 млад средняя старшая подготов 

Прием детей; 

Утренняя 

гимнастика 

7
30

-8
10 

 
7

30
-8

20 

 
7

30
-8

25 

 
   7

30
-8

30 

 

ЗАВТРАК 8
10

-9
00 

8
20

-8
50 

8
25

-8
55 

8
30

-8
55 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подготовка к ООД 

8
40

-9
00 

 

8
50

-9
00 

 

8
55

-9
00 

 

8
55

-9
00

 
 

Занятия по 

подгруппам 
  1. 9

00
-9

15 

2. 9
25

-9
40 

 

1. 9
00

-9
20 

2. 9
30

-9
50 

 

1. 9
00

-9
25 

2. 9
35

-10
00 

1.9
00

-9
30 

2.9
40

-10
10 

3. 10
20

-10
50 

ВТОРОЙ 

ЗАВТРАК 
9

40
-9

50 
9

50
-10

00 
10

00
-10

10 
10

10
-10

20 

ПРОГУЛКА 9
50

-11
50 

10
00

-12
00 

10
10

-12
10 

10
50

-12
20 

ОБЕД 11
50

-12
20 

12
00

-12
30 

12
10

-12
40 

12
20

-12
50 

Дневной сон  12
20

-15
15 

12
30 

-15
20 

12
40

-15
25 

12
50

-15
30 

ПОЛДНИК 15
15

-15
45 

15
20

-15
50 

15
25

-15
55 

15
30

-16
00 

Занятия по 

подгруппам 
15

45
-16

00 
15

50
-16

10 
15

55
-16

20 
16

00
-16

30 

Игры  16
00

-16
30 

16
10

-16
30 

- - 

ПРОГУЛКА 

Уход домой. 
16

30
-18

00 
16

30
-18

00 
16

20
-18

00 
16

30
-18

00 

 

Режим дня. Тѐплый период 
Режимный  

момент 

2 млад средняя старшая подготов 

Прием детей на 

улице. Утренняя 

гимнастика 

7
30

-8
00 

 
7

30
-8

00 

 
7

30
-8

00 

 
7

30
-8

00 

 

ЗАВТРАК 8
10

-8
40 

8
20

-8
50 

8
25

-8
55 

8
30

-9
00 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

      8
40

-8
55 

 
   8

50
-9

10 

 
    8

55
-9

20 

 
9

00
- 9

30 

 

ПРОГУЛКА  

 
8

55
-11

50 
9

10
-12

00 
9

20
-12

10 
9

30
-12

20 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

 
9

40
-9

50 
9

50
-10

00 
10

00
-10

10 
10

10
-10

20 

ОБЕД 

 
11

50
-12

20 
12

00
-12

30 
12

10
-12

40 
12

20
-12

50 

Дневной сон 

 
12

20
-15

15 
12

30 
-15

20 
12

40
-15

25 
12

50
-15

30 

ПОЛДНИК 

 
15

15
-15

45 
15

20
-15

50 
15

25
-15

55 
15

30
-16

00 

ПРОГУЛКА 

Уход домой. 

 

 

 

15
45

-18
00 

 

15
50

-18
00 

 

15
55

-18
00 

 

16
00

-18
00 
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План организованной образовательной деятельности  на учебный год в группе детей 3-4 лет 

Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании 

занятий 

В учебный год в содержании занятий  

(32 недели ) 

Количество Объѐм времени, 

мин 

Количество Объѐм времени 

мин/час 

Речевое развитие речевая 1 15 32 480/8 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 2 30 64 960/16 

Художественно-

эстетическое развитие 

музыкальная 2 30 64 960/16 

изобразительная 2 30 64 960/16 

Физическое развитие двигательная 3 45 96 1440/24 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) деятельности 

 ИТОГО 10 150 320 4800/80 

 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 4-5 лет 

Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании 

занятий 

В учебный год в содержании занятий 

(32 недели) 

Количество Объѐм времени, 

мин 

Количество Объѐм времени 

мин/час 

Речевое развитие речевая 1 20 32 640/10,68 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 2 40 64 1280/21,34 

Художественно-

эстетическое развитие 

музыкальная 2 40 64 1280/21,34 

изобразительная 2 40 64 1280/21,34 

Физическое развитие двигательная 3 60 96 1920/32 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

 ИТОГО 10 200 320 6400/106,67 
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План организованной образовательной деятельности  на учебный год в группе детей 5-6 лет 
Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании 

занятий 

В учебный год в содержании занятий 

(32 недели) 

Количество Объѐм времени, 

мин 

Количество Объѐм времени 

мин/час 

Речевое развитие речевая 2 50 64 1600/26,67 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 3 75 96 2400/40 

Художественно-

эстетическое развитие 

музыкальная 2 50 64 1600/26,67 

конструирование 1 25 32 800/13,34 

изобразительная 2 50 64 1600/26,67 

Физическое развитие двигательная 3 75 96 2400/40 

Социально-

коммуникативное развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

 ИТОГО 13 325 416 10400/173,34 

 

 

 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 6-7 лет 
Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании занятий В учебный год в содержании занятий  

(32 недели) 

Количество Объѐм времени, 

мин 

Количество Объѐм времени 

мин/час 

Речевое развитие речевая 2 60 64 1920/32 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 4 120 128 3840/64 

Художественно-

эстетическое развитие 

музыкальная 2 60 64 1920/32 

конструирование 1 30 32 960/16 

изобразительная 2 60 64 1920/32 

Физическое развитие двигательная 3 90 96 2880/48 

Социально-

коммуникативное развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области. 

 ИТОГО 14 420 448 13440/224 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 
      На коррекционно-развивающих занятиях с учителем-логопедом осуществляется: 

 развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи; 

 развитие слухового и зрительного внимания,   

 развитие фонематического восприятия;        

 развитие связной речи; 

 закрепление приобретенных навыков самостоятельной речи.  

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Вторая младшая группа 

 Первое подгрупповое занятие 9.00—9.10  

 Второе подгрупповое занятие 9.20—9.30  

 Третье подгрупповое занятие 9.40—9.50  

 Индивидуальная работа с детьми 15.45—16.45  

Средняя группа 

 Первое подгрупповое занятие 9.00—9.15  

 Второе подгрупповое занятие 9.25—9.40  

 Третье подгрупповое занятие 9.50—10.05  

 Индивидуальная работа с детьми 15.50—16.50 

Старшая группа 

 Первое подгрупповое занятие 9.00—9.20  

 Второе подгрупповое занятие 9.30—9.50  

 Третье подгрупповое занятие 10.00—10.20  

 Индивидуальная работа с детьми 15.55—18.00 

Подготовительная к школе группа 

 Первое подгрупповое занятие 9.00—9.25  

 Второе подгрупповое занятие 9.35—10.00  

 Третье подгрупповое занятие 10.10—10.35  

 Индивидуальная работа с детьми 16.00—18.00 
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3.2.3. Методический материал, позволяющий ознакомиться с содержанием Программы 

 Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно�исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

 Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно�исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

 Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

 Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

 Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
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