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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ Инзенская НШ, предназначенная для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее– Программа)  с 6 до 7 лет и 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для коррекционной 

работы с детьми имеющими тяжелые нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования(утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее –ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 (далее – ФАОП ДО). 

‒ Устав ОО; 

‒ Программа развития; 

‒ Положение об оказании логопедической помощи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется по  результатам ПМПК. 

Контингент воспитанников составляет: 

Возрастная 

категория детей 

Направленность групп Количество 

групп 

От 6 до 7 лет Подготовительная компенсирущей 
направленности 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы:  

 

Задачи Программы: https://goo.su/I434T  

 

 

1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

https://goo.su/uFMH0    

   

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: https://goo.su/QzGl    

 

1.1.1 1.1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми  нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/i/#:~:text=5.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B,%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/i/#:~:text=5.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B,%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/#:~:text=10.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.
https://goo.su/I434T
https://goo.su/I434T
https://goo.su/uFMH0
https://goo.su/uFMH0
https://goo.su/uFMH0
https://goo.su/QzGl
https://goo.su/QzGl
https://goo.su/QzGl
https://goo.su/QzGl
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ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

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

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

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

предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

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

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

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

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

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

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

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

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

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

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь 

у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. В речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

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

 

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

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
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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 3го 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. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

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

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 

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 
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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 как 

шесть). 

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

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

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

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

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

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

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. 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 
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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 стволу); 

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). 

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 

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

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

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

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

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

временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти.  

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 (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет 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, 
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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). 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 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительноласкательных 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 вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
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планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

на этапе завершения освоения АОП с детьми ТНР: https://goo.su/zg1CvqZ   

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества.  

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

https://goo.su/zg1CvqZ
https://goo.su/zg1CvqZ
https://goo.su/zg1CvqZ
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.5/
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субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

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

показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

                                                                       Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики: 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием возрастных 

категорий) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы 

фиксации 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 
 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

 

Игровые проблемные  

ситуации 

- Определение исходного, 

промежуточного и 

итогового показателей 

качества выполнения 

задач образовательных 

областей (обязательная 

часть) 

- Определение 

результатов решения 

воспитательных задач 

Уточнение/ 

подтверждение данных 

проведения диагностики 

Начальный этап 

освоения Программы, 

воспитатель, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 
По мере 

необходимости, 

воспитатель, 

учитель- логопед 

Карты 

наблюдений 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Карты 

наблюдений 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                       

ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, 

их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, 

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 

среду, предусматривающую чередование специально-организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 

эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 

самовыражения и саморазвития, 

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству, 

• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в 

целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их 

потребностями, интересами и особенностями, 

• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 

работе детского сада и начальной школы, 

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей с нарушениями речи 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

• Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

• В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
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развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

• Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

• Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

 

1.2.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, учитывается не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с  

нарушениями речи. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на 

этапе завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребѐнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
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- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

1.2.4. Характеристика основных направлений программ и описание 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей 

 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор -  учитель – логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования, Н. В. Нищева, Санкт – Петербург, 2014г. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми,  имеющими ограниченные возможности здоровья, тяжелые 

нарушения речи (общие недоразвитие речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников, направленную на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

 интеграцию в общество. 

 

- Программа  по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения под редакцией Т.И.Дубровой, 

О.В.Заводсковой, Т.В.Царевой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 
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- Программа  по образовательной области «Речевое развитие» для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения под редакцией Т.И.Дубровой, О.В.Заводсковой, Т.В.Царевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и  интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Программа  по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения под редакцией Т.И.Дубровой, О.В.Заводсковой, Т.В.Царевой. 

     Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствии и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

- Программа  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения под редакцией Т.И.Дубровой, 

О.В.Заводсковой, Т.В.Царевой. 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- Программа  по образовательной области «Физическое развитие» для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения под редакцией Т.И.Дубровой, О.В.Заводсковой, Т.В.Царевой. 

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
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- Парциальная программа «Свой Малиновый край люби и знай». 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Специфические задачи: 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям региона; 

- формирование любви к Отечеству и родному краю; 

- формирование системы мировоззренческих идей: взаимосвязь человека и природы, человека 

и семьи, человека и общества в целом; 

- формирование целостного представления о родном крае и его истории. 

Программа реализуется с детьми 4-7 лет. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению. 

В старшем дошкольном возрасте появляются новообразования, свидетельствующие о 

возможности и необходимости осуществления специальной работы по патриотическому  

воспитанию детей. К ним относится, прежде всего, формирование у дошкольников 

нравственных чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, глубины и 

устойчивости эмоциональных переживаний.  

Для дошкольников ведущим является эмоциональный компонент патриотизма, который 

основывается на том, что все стороны жизни дошкольника окрашены яркими переживаниями.  

Эмоции для ребенка - материал для обобщения представлений о родине и формирования на их 

основе патриотических чувств.  

У детей старшего дошкольного возраста происходит переход от простого любопытства к 

любознательности, которая вызывается внутренней стороной предмета или явления. Ребёнка 

начинают привлекать социальные явления, о чём свидетельствуют детские вопросы, темы 

разговоров, игр, рисунков.  

К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая произвольность  

поведения на основе активного развития волевых процессов. Развивается способность 

управлять своим поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои 

поступки выдвигаемым требованиям.  

В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном смысле этого слова 

отношения к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких людях, делать 

нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, ответственно относиться к 

порученному делу, бережно обращаться с природой.  

Одной из существенных особенностей детей старшего дошкольного возраста является 

то, что в этом возрасте у ребёнка появляется соподчинение мотивов и на этой основе 

складываются общественные мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то для 

окружающих. 

 

Планируемые результаты:  

- проявляют положительное отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам, себе 

самому; осознают себя частью окружающего мира; 

- владеют основными культурными способами деятельности, проявляют социальные качества 

(инициативу, ответственность, самостоятельность), обладают чувством собственного 

достоинства, проявляют любознательность, интерес к окружающему миру; 

- способны выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности; 

- способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и 

радоваться успехам других, разрешать конфликты; 

- обладают установкой положительного отношения к разным вида труда и творчества; 

- владеют первоначальными сведениями об истории, культуре, этнографии, природных 

особенностях, полезных ископаемых; общественном устройстве и символах города и края; 

- владеют сведениями о природе Инзенского края, растениях и животных, обитающих на его 

территории; 

- знают почётных граждан города, их имена, сферу деятельности, вклад в историю города. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.  

В области «Социально-коммуникативное развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

В образовательной области «Познавательное развитие»  

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми 

старшего дошкольного возраста  

 

В образовательной области «Речевое развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

В области «Физическое развитие»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

  

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

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

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

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

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

лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.1.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.1.3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.2.3.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.3.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.3.4.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.4.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.4.5.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.5.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/#:~:text=32.5.6.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B
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деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

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

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и   составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

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

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
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познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

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

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

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

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

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

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие», «Художественно- эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

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

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 
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оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

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

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

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

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.1.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.1.4. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными   представителями) воспитанников 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Задания 

для выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем- логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: https://goo.su/GwjHEgN   

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных 

детско-родительских отношений. 

 

 

 

https://goo.su/GwjHEgN
https://goo.su/GwjHEgN
https://goo.su/GwjHEgN
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2.1.5. Рабочая программа воспитания 
 

 

2.1.5.1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

1) Программа    воспитания     основана     на     воплощении     национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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 поколении, единство народов России. 

5)Вся   система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности  человек,  семья,  дружба,  сотрудничество  лежат  в 

основе социального направления воспитания. 

9) Ценность    познание    лежит    в    основе    познавательного    воспитания. 

10) Ценности     жизнь     и    здоровье     лежат     в    основе     физического     и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности  культура  и красота  лежат  в основе  эстетического  воспитания. 

13) Целевые  ориентиры   воспитания   следует  рассматривать   как  возрастные 

характеристики  возможных достижений ребёнка, которые коррелируют  с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными  ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей  социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок,    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. 
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Цели и задачи воспитания.  

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать   становлению   нравственности,   основанной   на     духовных 

отечественных   традициях,   внутренней   установке   личности   поступать   согласно своей 

совести; 

3) создавать   условия   для  развития   и  реализации   личностного   потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению  и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять  поддержку  позитивной  социализации  ребёнка  посредством 

проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания воспитывающих 

общностей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей  

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель   патриотического     направления     воспитания            содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника  Отечества  и  творца  (созидателя),  ответственного  за  будущее  своей страны. 

2)  Ценности- Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных  качеств, интереса,  чувства  любви  и  уважения  к своей  стране  - 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

З)Патриотическое  направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа  по патриотическому воспитанию  предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и  творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1)  Цель духовно-нравственного  направления   воспитания  - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2)  Ценности - жизнь, милосердие, добро  лежат в  основе  духовно 

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное   воспитание  направлено   на  развитие   ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.1.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.3.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.3.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B
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общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения   детей   к   семье,  другому  человеку,  развитие   дружелюбия,  умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности  - семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе 

социального направления воспитания. 

3) В  дошкольном  детстве  ребёнок  начинает  осваивать  все  многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценноетно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором  проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство- уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

l)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 ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым    является    воспитание   у    ребёнка    стремления    к    истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

l)Цель  физического  и  оздоровительного  воспитания  - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности          жизнь    и    здоровье   лежит    в    основе    физического   и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как  

основоположной ценности и  здоровью как  совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность- труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
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3)Трудовое   направление  воспитания  направлено  на  формирование  и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию  нравственной  стороны  

труда.  Самостоятельность в  выполнении трудовых  поручений  способствует  

формированию ответственности за  свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания  

и  умения  творить.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

  

Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер,  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направление 

воспитания 

Ценнос

ти 

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 

принимающий и уважающий 

добро  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, 

сотрудничест

во 

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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/#:~:text=49.1.4.%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA,%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8
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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 

оздоровленое 
Здоровье 

жизнь 

Понимающий  ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся  к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий  интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое  Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.1.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Уклад ОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и  

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного  

режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических 

нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а 

также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга.  
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Ключевыми элементами уклада ОУ значатся:  

 

 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми,  

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

 

(организованной, совместной),  

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности,  

конкурсном движении,  

 

-пространственная среда, эстетика и  

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 

 

значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

Цель деятельности дошкольных групп МБОУ Инзенская НШ – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности дошкольных групп является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия заключается в объединении усилий ОУ и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Миссия ОУ – предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно  

прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной  

самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление 

коррекции  речевого и психологического развития детей. 

Принципы жизни и воспитания ОУ 

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного  

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные  

цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе  

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в  

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

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским  

садом и начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает  

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  
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9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что  

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды ОУ;  

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

Программа воспитания МБОУ Инзенская НШ построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. Данные принципы реализуются в укладе ОУ. 

 

Образ ОУ,  особенности, символика, внешний имидж 

МБОУ Инзенская НШ – это учреждение с многолетней историей, и в тоже  время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и  

инновационному будущему. Имеет свой герб и флаг. 

 Это ОУ, в котором реализуются дошкольное образование и начальное общее 

образование, тем самым обеспечивая преемственность при переходе обучающихся  из 

детского сада в школу. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

 

природы;  

 

усского народа);  
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 Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ОУ. 

Основные традиции воспитательного процесса в ОУ: 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников обучающихся начальных классов 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  Общение младших по возрасту 

ребят с более старшими создает  благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

детских сообществ (кружки по интересам). Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

оллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

культуре своей Отчизны и своего родного края является музей «Русская изба», 

организованные в ОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

- Каждая традиция, соответствующая возрастным особенностям детей, решает 

определенные образовательные и воспитательные задачи. 

Начинаем работу с детьми с «Утреннего приветствия» (дети встают в круг, берутся за 

руки, улыбаются друг другу, передают хорошее настроение, говорят приветствия и 

пожелания на этот день). 

На протяжении всего дня у ребенка меняется настроение, его он может передать через 

традицию «Календарь настроения». О настроении каждого ребенка знает не только педагог, 

но и его товарищи, которые помогаю ему найти причину плохого настроения и изменить 

его в лучшую сторону. 

В группах есть уголки творческой мастерской «Умелые ручки», по традиции в нем 

дети могут реализовать свои задумки, идеи, закрепить получений материал.  

Самая любимая традиция наших детей празднование дня рождения. Дети с большим 

желанием, интересом готовятся к нему. Совместно с педагогами готовят подарки, 

сделанные собственными руками. Продумываем интересные поздравления для ребенка. Эта 

традиция «День рождение» помогает понять ребенку, что он уже стал большим. 

Пятничные чтения. Дети старшего дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста читают друг другу сказки собственного сочинения, которые оформлены в книжки-

малышки своими руками. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные  и региональные особенности). 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 
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Инзенский край справедливо считают одним из самых прекрасных районов 

Ульяноской области, часто называемый "Малиновый край». Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть 

жители этого красивейшего края? Прежде всего, они должны знать свой родной город, 

любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими инзенцами: 

воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и 

беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного сообщества.   

Знакомя дошкольников с Инзенским краем целесообразно, сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре 

родного города, открывает уникальные возможности для становления его творческой 

индивидуальности  

   Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 

чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. 

При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к 

своему городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных 

чувств ребёнка.  

Воспитание ребёнка обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

и субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности  могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, библиотека, почта, парки и др.  

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников:  

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Инзенскому краю, 

Ульяновской области и России;  

• толерантности по отношению к ценностям различных культур.  

Жители Инзы бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы инзенцев – 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий новейшего 

периода истории.   

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Инзенского края оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  

дошкольного образования.  

 

 Воспитывающая среда ОУ 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-пространственную среду, насыщая ее  

ценностями и смыслами;  

 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

бенок самостоятельно творит, живет и  

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные  

взрослым.  
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Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ОУ в своей 

работе используют разные виды деятельности:  

- дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества;  

- объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные  

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период,  

помогает ориентировать в окружающем мире;  

- позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир  

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

- обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов,  

закрепляет социальные чувства;  

я - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает  

объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

- дает возможность формировать сложные мыслительные действия,  

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

 

коммуникативная, художественная деятельность детей;  

 

 

 

 

ого образовательного учреждения;  

— носителями культуры.  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

(готовность принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

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

дня, будут поддержаны взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

 

 

способы фиксации их выбора);  

вать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 

 

 

В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание 
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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.  

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания  

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

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

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-

взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм 

и правил поведения осуществляется во время режимных моментов.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного 

процесса, оставляя педагогам ОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного 

образования.  

Педагоги ОУ использует календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России.  

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ОУ, традицией каждой 

возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме 

развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д.  

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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Основной целью педагогической работы ОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в ОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности,функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

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

пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления 

развития дошкольников - речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для ОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе.  

Внешними проявлениями уникальности нашего ОУ является внешняя атрибутика: 

герб - использование логотипов на официальном сайте учреждения, использование 

логотипа на информационных стендах в ОУ.  
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герб                                              флаг 

Обоснование символики: 

Цвета изображенные на щите символизируют: 

голубой – цвет чистоты помыслов и души, мира и дружбы во взаимоотношениях, 

уюта и комфорта детей и взрослых, 

оранжевый – цвет творческих способностей детей, фантазии, выдумки, неординарности, 

красный – цвет упорства, настойчивости в овладении знаниями, 

зеленый – цвет жизнеутверждающей энергии детей. 

Кораблик олицетворяет собой стремление к знаниям, мудрости учащихся школы. 

Тетрадь, лавровые листья, колосья как символы развития потенциала каждого 

ребенка. 

Девиз дошкольных групп: «Учи играя, воспитывай любя!» В названии групп 

используются разные логотипы.  

Внешний облик помещений ОУ эстетически привлекателен и соответствует целям 

образования: каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное оформление. 

При реализации Программы коллектив ОУ принимает во внимание социально-

исторические события региона, многонациональный состав населения Инзы и Ульяновской 

области области, их быт, культуру и традиции, а также климатически условия региона. Это 

средняя полоса России:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, 

ледоход и т.д.), ярко выраженные особенности холодной зимы и жаркого лета, короткой 

весны и затяжной осени;  

-состав флоры и фауны;  

-длительность светового дня.  

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальный состав семей воспитанников, их национальные особенности.  

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди 

сверстников, понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся 

традициям группы и детского сада в целом. 

 Общности (сообщества) ОУ   

Профессиональная общность 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатели, а также другие сотрудники должны:  

ориентиров, норм общения и поведения;  
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стремления к общению и взаимодействию;  

, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

доброжелательности;  

заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

сплачивали бы и объединяли ребят;  

ведение. 

Профессионально-родительская общность 

Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к 

другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОУ. Обязательно совместное 

обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в 

дальнейшем создания условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

 

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.  

Детско-взрослая общность: 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. 

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.  

Педагоги ОУ воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечивается 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 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

-коммуникативное развитие» соотносится с  

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

эстетическим направлениями воспитания; 

-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

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: 

стране; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.1.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2
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представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

нравственным и культурным традициям России; 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

авственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

собности 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:  

для человека, общества, страны;  

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

гербу, гимну);  

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: 

нормы культурного поведения; 

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: 

етических 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); 

бщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,  

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота»,  

«Природа», «Культура»; 

-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

ского потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой  
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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: 

 

физической культуре; 

-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 

качеств. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности: Родина, природа.  

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Содержание деятельности  

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». Ее содержание определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок и 

пр.;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Содержание деятельности  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.2.%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.3.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5.
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Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Формы и виды деятельности:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация проектов;  

- воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах  

деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания 

  Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Cодержание деятельности  

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности:  

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

Содержание деятельности  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.4.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.5.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8,%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.
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Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Виды и формы деятельности:  

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории организации;  

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в организации;  

- использование здоровьесбергающих технологий;  

- организация закаливания детей;  

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;  

- формирование у ребенка навыков 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;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков  

 

Трудовое направление воспитания. 

Содержание деятельности  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни;  

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников);  

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости;  

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;  

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации проектов;  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей.  

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Содержание деятельности  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.5.2.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.6.%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/#:~:text=49.2.7.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%2D%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду.  

Виды и формы деятельности:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации;  

- организация 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;  

- воспитание культуры поведения.  

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно -

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья;  

щи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  
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ию дошкольников посредством 

совместных мероприятий;  

детей вопросов, связанных с реализацией программы.  

Формат взаимодействия с родителями должен заключается в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача 

— воспитание  ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил.  

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач:  

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;  

- информационные стенды;  

- консультации, беседы, рекомендации;  

- онлайн-информирование на сайте ДОУ;  

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;  

- образовательные проекты;  

- совместные экскурсии;  

- открытые просмотры мероприятий с участием детей;  

- День открытых дверей;  

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  

- творческие выставки, вернисажи;  

- конкурсы;  

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;  

- благотворительные акции;  

- участие в работе Совета родителей, родительских комитетов.  

Групповые формы работы с семьей:  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания, Советы родителей;  

- консультирование групп родителей по общим темам;  

- анкетирование;  

- оформление информационных стендов;  

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;  

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ОУ;  

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;  

- родительские клубы; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.  

Индивидуальные формы работы:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом:  

 - единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  
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- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

- папки, письма,  памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

-при общении по телефону;  

  Традиционные формы взаимодействия с родителями  дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

 Основные социальные институты, взаимодействующие с ОУ: школы и детские сады МО 

«Инзенский район», детская библиотека, центр культурного развития, центр развития 

творчества учащихся, ФОК, центр «Семья». Разработан план взаимодействия ОУ с 

различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям 

детей и эмоциональной насыщенности. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ОУ с семьями воспитанников:  

 

дошкольного возраста;  

общественную деятельность.  

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут.  

 События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

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 ОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в следующих 

формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов.  

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. 

 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

К традиционным мероприятиям ОУ относятся: День знаний, Осенний бал, День 

народного единства, Новый год, Зимние развлечения, Масленица, 8 Марта, День Победы, 

Выпускной бал, День защиты детей, развлечения по ПДД.  

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и 

дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области.  

В ОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 

воспитательной работы в ОУ и семье, или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны 

по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый проект месяца 

ориентирован на ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в школу мы 

пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проект марта «Новогодняя 

ёлка наших бабушек» нацелен на приобщение детей к ценности Родины). Презентации 

проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко 

включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и 

театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события ОУ, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В ОУ такими являются:  
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В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

 и наблюдательность: получают много новых  

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в  

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную  

зависимость между явлениями в природе;  

 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют  

дороги и т.д.;  

 

 

смелыми, выносливыми;  

 

повышается жизненный тонус;  

венного, нравственного, физического, трудового и  

эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня)  

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ основан на 

определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, 

способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации.    

У каждого режимного момента в ОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты 

являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. 

Но в целом все они взаимосвязаны между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 

малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в 

дальнейшем сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного 

рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом.  

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки.  

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении.  
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Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма.  

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя 

прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, 

развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье.  

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков 

детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий.  

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие 

его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в 

играх дети раскрывают свои  положительные и отрицательные качества и педагог получает 

полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От 

него требуется:  

-пространственную среду так, чтобы она провоцировала 

ребенка на самостоятельные пробы,  

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой 

собственный опыт и содержание,  

самостоятельно в своем режиме освоить 

пласт культуры, в который был введен взрослым,  

 

 

Музейная деятельность. Музей «Русская изба» вызывает особый интерес у детей 

дошкольного возраста. На его базе реализуются проекты по приобщению к истокам 

русской культуры. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания.  Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ОУ.  

Педагоги используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал. Циклограмма образовательной деятельности по 5 

образовательным областям в режимных моментах обеспечивает системность и 

разнообразие совместной деятельности в образовательных ситуациях. 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:  

1. Обеспечить  

эмоциональное  

благополучие  

ребенка 

Для этого педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их  

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
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вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

2. Формировать  

доброжелатель-

ные, 

внимательные  

отношения 

Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их  

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развивать 

самостоятель-

ность 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен  

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им  

решений. 

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует  

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно  

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,  

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой  

группе, команде. 

4. Создавать  

условия для  

развития  

свободной 

игровой  

деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная  

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

5. Создавать  

условия для  

развития  

познаватель-

ной  

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только  

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать  

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 



 

50 

 

решить задачу. 

6. Создавать  

условия для  

развития  

проектной  

деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское  

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим  

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений  

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

7. Создавать  

условия для  

самовыраже-

ния  

средствами 

искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий  

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для  

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были  

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на  

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

8. Создавать  

условия для  

физического  

развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с  

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

9.Осуществлят

ь  

построение  

вариативного  

развивающего  

образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия,  

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах  

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное  

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; свободная игра 

детей, во время которой взрослый не вмешивается). 

 

2.1.5.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0
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«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и  

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания ОУ использует практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф.  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия  

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности  

российского общества. Необходимо создавать 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 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) 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 ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.3.2.%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.3.2.%20%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC.
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/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

По своим основным задачам воспитательная работа в ОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в ОУ должны лежать традиционные ценности российского общества.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе.  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда, музей, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.3.3.%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE,%D0%B8%20%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B
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Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной 

образовательной программы присутствуют в группах в соответствие с возрастом 

воспитанников и в общегрупповых помещениях: 

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: информационные 

стенды с символикой РФ, Ульяновской области, города Инзы, Инзенского района; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ОУ:  

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по 

ознакомлению с народностями России, Ульяновской области, лэпбук «Малиновый край», 

коллекция мини-кукл в национальных костюмах, предметы быта;  центр «Краеведения и 

патриотизма» в каждой группе.  

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, 

энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. макет проезжей 

части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играмоформлены «Центр 

безопасности» , «Центр природы».  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности:  

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами-

заместителями,  

виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, различные виды 

конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, магнитный, 

модульный, пластмассовый, металлический и пр.).игровые центры с необходимым 

материалом по основным направлениям развития.  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные 

игры, открытки, иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития,экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, 

весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции 

ткани, бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр., игровые 

наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с 

различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы,  

часы различные, схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на 

плоскости, в тетради.  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  

 картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и др.,  

уголки дежурства, наглядны пособиями,  

дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда», 

правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе,  

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта:  

спортивный зал, спортивная площадка на территории,  

инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, маты,  
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инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории,  

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты,  

картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа:  

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные 

пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России, образцы 

(предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, 

игрушки с различными росписями.  

Более подробно РППС представлена в организационном разделе АОП ДО. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В реализации Программы воспитания в ОУ принимает участие весь педагогический 

коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию.  

Более подробно информация о кадрах освещена в организационном разделе. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются: 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия т.д);  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

 

 

 

2.1.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает…  

Задачи программы   

Программа коррекционной работы предусматривает…   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает… 

 

Программа коррекционной работы предусматривает  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются  

Общие  ориентиры  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.3.5.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.3.5.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.4.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8,%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/#:~:text=49.5.%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D1
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8,%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=43.5.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=43.6.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5).
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2,%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BC.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/#:~:text=43.8.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC,%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0.
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(ТНР).  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  
 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Обследование словарного запаса 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование связной речи 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

развития)   

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

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)  

 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 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/#:~:text=43.9.1.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8,%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/#:~:text=43.9.1.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8,%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/#:~:text=1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%D0%B2%D1%81%D1%82
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%D0%B2%D1%81%D1%82
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D1%80%D0%B0
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D1%80%D0%B0
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D1%80%D0%B0
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%92%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5,%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81,%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%2D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9,%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
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же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

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

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

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 со-

четаться 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)  

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

организации речи (заикание) 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=43.11.4.3.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/#:~:text=43.11.4.3.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F,%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
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2.1.6. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого 

развития 

Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии - это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи 

(I, II и III - го) уровней.Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый 

уровень речевого развития (ОНР I уровня) 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 

занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

Одной из важных задач обучения детей в этот период 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. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько  

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических 

значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой 

среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать 

в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться 

с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками; 
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развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с 

развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения. 

 

 

Содержание подготовительного этапа 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

• Установление контакта с ребенком; 

• повышение эмоционального тонуса ребенка; 

• включение его в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих 

силах; 

• формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию; знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с 

ними (форма, величина, цвет); знакомство с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, 

квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по принципу 

«такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме); 

• развитие стереогноза; 

• соотнесение формы предмета со словом; 

• формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; 

высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу 

«такой 

— не такой»; 

• выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; 

• группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение 

предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п; 

• соотнесение величины предмета и ее параметров со словом; формирование понятия о 

цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый); 

• различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; 

• выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); соотнесение цвета предмета со 

словом; привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука; 

• сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; развитие 

слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), 

высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний; воспитание слухового внимания к речи; 

• развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к 

более сложному (воспроизведению); расширение круга узнаваемых предметов на 
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основе сформированных зрительных и слуховых представлений; 

• увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических 

фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 
 
 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, 
прыжках, в действиях с предметами. 
• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка динамической 
координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном 
темпе и ритме; 
• удержание двигательной программы при выполнении последовательно 
организованных движений; 
• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 
движениями других детей; 
• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 
встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 
движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в 
работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов); 
• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 
восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», 
«Улитка», «Гнездо»); 
• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 
пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 
• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 
геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 
• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная 
и горизонтальная) трафаретов; 
• шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному 
формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения 
артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть 
рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — 
вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык 
• вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 
(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. 
• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 
использования не только знакомых, но и новых способов действия; 
• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных 
отношений, способности создавать целое из частей; обучение детей простейшим 
обобщениям на основе установления сходных признаков; 
• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности; 
• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов 
на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную 
матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-
печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.); 
• формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 
идентификации и моделирования; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 
комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 
пространственной организации на предметном уровне; 
• развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-
шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, 
четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 
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• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование 
операций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей мысленного 
сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо 
признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему 
признаку, распределение предметов по группам; 
• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 
формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 
обобщения (игры в лото, домино, 
«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 
картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур 
• Воспитание чувства ритма; 
• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 
• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и 
слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов; 
• отстукивание ритма детских песен; 
• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 
делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 
музыкально- ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 
«Мишки ходят» 

Развитие импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 
сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 
реакции; 
• совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 
подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; 
«Покажи куклу» — «Принеси куклу»); 
• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 
«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); 
• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», 
«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», 
«Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»); 
• соотнесение слов один — маленький с величиной предметов.много с соответствующим 
количеством предметов и слов большой 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого 
• Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя 
поет: а- а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-
и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.); 
• вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — 
«пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — 
«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — 
«ням- ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: 
лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок -«хрю», «хрю-хрю» и 
т. п.; 
• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до 
пяти повторений); 
• формирование способности называть предмет или действие словом, а не 
звукоподражанием; 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов 
семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 
указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 
повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи); 

• обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»); 



 

61 

 

формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 
существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 
(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 
указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

Формирование общих речевых навыков. 
• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 
• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) 
и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в 
дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 
непрерывного, длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 
правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 
помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение 
выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 
процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 
«Обезьянка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 
хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 
рукой. 

Развитие импрессивной речи. 
• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение 

значений слов; 
• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, 

чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 
• формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни) 
• дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 
именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 
«Покажи, где шар, где шары», 

«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, 
где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где 
глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик 
спит, где мальчики спят», 
«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 
собаки сидят», 
«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной 
речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя 
спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, 
где Шура читал, где Шура читала»); 

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 
понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за 
(при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных 
уменьшительно- ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 
(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где 
ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 
использованием иллюстраций); 

• обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 
удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 
мальчик ловит 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 
• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

слов- 
действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 
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«Овощи», 
«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 
черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 
короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 
• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 
горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

• постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три 
• расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 

залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, 
длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, 
далеко 

• близко, много — мало); 

обучение пониманию косвенных вопросов с 

использованием вопросительных слов: кому, у кого, 

чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, 

у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 

«Покажи, куда спрятался котенок»); 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 
• обучение употреблению форм единственного и множественного числа 
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы 
(шар — шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по 
падежам: винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у 
(Я беру... куклу, зайку, мишку), родительный падеж существительных мужского и 
женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? 
Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж 
существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием —е 
(Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж 
существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут 
хлеб? Хлеб режут ножом.); 

обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение 
согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам; 
обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 
падеже (мой мишка, моя кукла); 
обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 
(ушел —ушла — ушли); 
• обучение образованию существительных с помощью продуктивных
 уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 
обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 
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Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 
составе                                                           предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 
предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 
(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа 
настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 
прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 
единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, 
дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 
• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 
инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в 
составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 
содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. 

 
• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 
обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых 
потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 
ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 
• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 
гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], 

[Ф], [В] 
звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 
закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение детей 

узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции; 
формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в 
открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П — 
Т], [Т — К], [М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 
ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 
открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 
ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 
утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, 
ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 
(одновременное проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 
сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили 
петуха; га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 
открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей 
творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 
выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных 
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для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Формирование общих речевых навыков 
• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 
• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный 

выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка 
летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 
согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 
произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 
правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 
помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение 
выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 
процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом 
язычке», «Обезьянка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в 
бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 
отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. 
• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; 

уточнение значений слов; 
• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»); 
— формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни-расстегни, 
надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 
залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — 
низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, 
высоко — низко, далеко-близко, много — мало); 

• обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 
кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 
«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 
именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где 
мячи», 

«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, 
где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, 
где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи 
глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(«Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 
поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где 
малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя 
взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»); 
• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-
за (при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - 
ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где 
ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где 
козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке 
(с использованием иллюстраций); 
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Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря кспрессивной 

речи. 
• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в 
речи: слов-действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Овощи», 
«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 
• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 
короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 
• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 
холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

• постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения и 

словообразования  в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 
• обучение употреблению форм единственного и множественного числа 
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы 
(шар — шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по 
падежам: винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у 
(Я беру... куклу, зайку, мишку), родительный падеж существительных мужского и 
женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? 
Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж 
существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием —е 
(Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж 
существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут 
хлеб? Хлеб режут ножом.); 
• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение 
согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам; 
обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 
падеже (мой мишка, моя кукла); 
• обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 
времени (ушел 
— ушла — ушли); 
• обучение образованию существительных с помощью продуктивных
 уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

обучение   самостоятельному   использованию   отработанных грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 
картинкам 
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Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения 
• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 
(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 
времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 
косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 
возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 
настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 
инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в 
составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, 
по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе 
диалога) 

Формирование связной речи. 
• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 
• обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший 
и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 
(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 
• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 
гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], 

[Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 
закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение 

детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 
артикуляции; формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в 
открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П 
— Т], [Т — К], [М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 
состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 
последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, 
мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), 
[О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, 
сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 
(одновременное проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 
произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в 
форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи 
— лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 
договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; ха-ха-ха — купили 
петуха; га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых 
и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; развитие у детей творческой 
инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, 
модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 
небольших стихотворных диалогов. 
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Целевые ориентиры: 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого 

развития должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 
выделяемым признакам; понимать простые грамматические  категории:   

единственного и множественного числа существительных, 
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически 
правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки 
первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций; общаться, используя в 
самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 
мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе 
коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 
развивается речевая активность. 
 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень 
речевого развития (ОНР II уровня). 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 
уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 
закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и 
систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на 
совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 
языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 
экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 
синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 
уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 
правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 
отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 
различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 
элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 
правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 
структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 
дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию 
сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при 
дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который 
с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 
участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 
беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 
закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 
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навыкам, а также в условиях семейного воспитания.Основные педагогические ориентиры в 
логопедической работе с детьми, имеющими второй уровень речевого развития. 
 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 
основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в 
деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 
формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное 
состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и 
кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики; расширять возможности пониманиядетьми речи параллельно с 
расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности; обогащать предметный (существительные), предикативный 
(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 
(обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать грамматические 
стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 
формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей 
в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы описаний 
действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 
рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны 
речи, развивать фонематические процессы. 
 
 

 
Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 
фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и 
плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный), 
их различение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование стереогноза; 
обозначение форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, 
усвоенных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-семь 
предметов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепление основных цветов; 
освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 
предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; выделение одновременно двух 
(затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, 
форма — цвет — величина); обучение определению пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 
собственного тела; обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 
ориентировке на плоскости; совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 
окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 
количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, 
величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 
(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств 
движения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической 
организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 
самостоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 
направленных к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; 
формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 
последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип 
(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); 
нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 
дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе 
с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса); подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов; 
формирование кинестетической основы артикуляторных движений; развитие двигательно-
кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных 
органов во время артикулирования правильно произносимых звуков; формирование 
нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 
необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); 
формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической 
мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 
поднять и нахмурить брови). 

Формированиемыслительныхоперацийанализа,синтеза,сравнения,обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 
выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 
образец); обучение решению задач не только в процессе практических действий с 
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование 
основы словесно-логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать 
результат словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 
примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 
неподходящей картинки); формирование наглядно-образных представлений, обучение 
воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 
частей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 
причинно- следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 
«Времена года»); формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 
картинок, вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и пониманию 
иносказательного смысла загадок с 
использованием наглядной опоры; формирование способности к активной поисковой 
деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведени я ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 
неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, 
и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего 
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формирования фонематических функций. 

Содержание основного этапа 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество; совершенствование понимания вопросов 

косвенных падежей существительных; дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где 
окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной речи 
глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, 
кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений 
глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 
малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила 
цветы»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 
мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 
(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 
упало» (дерево); дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 
прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», 
«Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; совершенствование 
понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 
по, из-под, из-за (по картинкам); обучение различению предлогов в — из, над 
— под, к — от, на — с.; совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование 

понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -

ышк-, - ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -): 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где понимания значения приставок: 

в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — прии): «Покажи, где мальчик входит 

в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», 

«Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.; совершенствование 

навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи 

 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус); 

введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять; 

формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи; обучение умению 

осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 
 



 

71 

 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар 

— шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение употреблению форм 
единственного и обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам; обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао); совершенствование навыков употребления глаголов в форме 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение 

правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал); совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах; 

обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров); 

обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного 
и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших 
окон); обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 
(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, 
пять окон; два пера, пять перьев); совершенствование навыков правильного употребления 
предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- 
под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с); 
совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: - 
существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, - оньк-, -еньк-, -
онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк- , -ишк-);- звукоподражательных глаголов (ворона 
каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); - глаголов, 
образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, 
краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с 
помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); - притяжательных прилагательных, образованных с 
помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 
продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); - относительных 
прилагательных с суффиксами: -ов-, 
-ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный); 

совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 
согласовывать слова в предложении; обучение распространению предложений за счет 
однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, 
капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода); обучение 
употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 
использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. 
Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 
подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 
Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов; обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке); обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно); обучение 

составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.); включение в повествование элементов описаний 

действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 
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рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- 
зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование 
правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 
контексте); формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация 
в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки); формирование 
умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных 
в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 
коррекционная работа; развитие простых форм фонематического анализа: выделение 
ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 
(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего 
и первого звуков в слове (мак, топор, палец); обучение фонематическому анализу и синтезу 
звукосочетаний (А У, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П.Я. Гальперину); формирование фонематических представлений 
(подбор картинок, слов на заданный звук); обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных 
без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 
котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в 
конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 
(крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка); формирование общих 
представлений о выразительности речи; ознакомление с повествовательной, вопросительной, 
восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 
последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 
речи; обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 
структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; 
отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений; 
формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 
артикуляторного элемента к другому; формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 
выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 
изменением места ударения); постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.); 
развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 
голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 
зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 
движений нижней челюсти); формирование мягкой атаки голоса. 

 

Целевые ориентиры:  
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 
их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической 
речи; владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
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употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т. д.); 
 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 

развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 
уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 
образом, коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 
речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 
звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

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

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 
приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 
работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 
Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 
явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 
детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 
правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых 
звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 
произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием 
звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и 
синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 
предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 
педагогами и родителями. 
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Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими третий-четвертый уровень речевого развития 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно пространственных представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых 
объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение 
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 
представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 
обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 
обозначение величины предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; 
освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 
светло- коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; 
обозначение цвета и цветовых оттенков словом; обучение классификации предметов и их 
объединению во множество по трем- четырем признакам, совершенствование навыка 
определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 
расположения предмета по отношению к себе; обучение определению пространственного 
расположения между предметами; обозначение пространственного расположения 
предметов словом; обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 
друга изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 
наименованию (организация восприятия по слову); расширение объема зрительной, 
слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование процессов запоминания и 
воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения; совершенствование кинестетической основы движений пальцев 
рук по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев рук в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса; формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 
двигательный навык; совершенствование кинестетической основы артикуляторных 
движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков; развитие 
кинетической основы артикуляторных движений; совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной инструкции; нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 
логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 
тонуса). Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем 
импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 
предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 
работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 
полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу 
по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 
процессов; формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты 
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Содержание основного этапа 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в 
импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различению в импрессивной 
речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов 

за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной 
инструкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем; обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,      классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; формирование 

логического мышления; обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; обучение 

детей активной поисковой деятельности; обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе; формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и 

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

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

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); формирование умения 

устанавливать причинно- следственные зависимости; обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий 
«длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 
музыкальных инструментов; обучение детей обозначению различных по длительности и 
громкости звучаний графическими знаками; обучение детей восприятию, оценке 
неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 
образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //--; --- //; -/-/ (где / — громкий удар,--- 
тихий звук); . ; ... ; . . (где — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формированиесенсорно-перцептивногоуровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; 

обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; 

формирование четкого слухового образа звука. 
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значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, - иц-, -ец- («Покажи, где 

чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 

«Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, 
где домина»); дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование 

понимания значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где 
мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а 

где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 

слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенствование понимания вопросов по 
сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу ( с использование  иллюстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи  
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 
семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 
наглядность, но и через уже усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи 
числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; 
совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 
строя экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(сильный — слабый, стоять -бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 
прыгать- скакать, грустно — печально) значением; обучение детей использованию слов, 
обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); 
обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок; формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 
хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 
ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко 
иголки, песчаная коса— длинная коса у девочки); 

совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 
числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 
косвенных падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного 
употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных; 
совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; 
обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 
причесывается); совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенных падежах; совершенствование 
навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два 
и пять) и существительное; совершенствование навыков различения в экспрессивной 
речи предлогов за 
— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из- под и предлогов 
со значением местоположения и направления действия; обучение детей правильному 
употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов 
(-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференциации в 
экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 
совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 
(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков 
употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов - 
ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-
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ан-, -енн-; обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; 
обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 
хитроватый, беленький); обучение употреблению сравнительной степени 
прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 
белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, 
менее чистый) способом; обучение детей употреблению превосходной степени 
прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов - ейш-, -айш: 
высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый 
высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей подбору однокоренных слов 
(зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение детей 
образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); 
совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 
предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; обучение детей употреблению сложноподчиненных 
предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 
(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 
Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 
сад.). 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 
из личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 
воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 
знаний; формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 
средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 
локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения 
осуществлять слуховую и слухо- произносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков, а в дальнейшем 

— звуков, с которыми проводилась коррекционная работа; развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка 

фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); 

совершенствование фонематических представлений; формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение 

звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах 

(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза; совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям); знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как 

часть слова); формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные 

в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова 

из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом); 

совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; обучение правильному воспроизведению звукослоговой 
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структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); совершенствование 

навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений; формирование двигательной программы в процессе 
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений; формирование и закрепление 
диафрагмального типа физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; 
обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 
плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 
мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 
[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речевого выдоха 
при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 
на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 
выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 
летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершенствование основных 
акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 
упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче); закрепление мягкой 
атаки голоса. 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием 
«предложение»; обучение составлению графических схем предложения (простое 
двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению 
графических схем слогов, слов; развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к 
усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 
точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 
заглавной буквы в начале предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, 
Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 
названий); обучение графическому начертанию печатных букв; составление, печатание и 
чтениесочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с 
согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 
(МА),односложных слов по типу СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных 
слов со стечением согласных (ШУТКА),трехсложных слов со стечением согласных 
(КАПУСТА),предложений из двух- четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 
Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); обучение детей послоговому слитному 
чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого 

рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; понимать и использовать в самостоятельной речи 

простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов; овладеть навыками словообразования разных частей 

речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; оформлять речевое 

высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; овладеть 

правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Описание деятельности по психолого-педагогическому  

сопровождению детей с  ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ Инзенская НШ 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевые группы), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР осуществляют педагоги, педагог-психолог, 

учитель- логопед, учитель-дефектолог. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, 

соответствующих  психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами 

в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно-

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики 

и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.2.1. Организованная образовательная деятельность с детьми 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

способностями и потребностями. Образовательный процесс дошкольного учреждения 

включает в себя организованную образовательную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при проведении 

режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 
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Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый 

рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, 

индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных 

задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание целой 

системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 

человека. 

 
Модель образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Успешность реализации данной программы во 

многом зависит от включения в систему намеченных коррекционных мероприятий 

родителей, а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности 

и по заданию логопеда. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребенка умения и навыки. Бесспорно, ключевые 
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позиции в организации коррекционно - речевой работы в логопедической группе 

принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются  присущи достаточно 

широкие и разнообразные функции: 

 

 

2.2.2. Характеристика основных направлений программы  и описание 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

 

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы  

по социально-коммуникативному развитию  для детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, формирование у 

детей основ личности будущего гражданина. 

Задачи:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Подгот

овител

ьная 

группа 

(6-7 

лет) 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим; 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности; 

- формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 

- обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения); 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

    Цель: формирования образа Я. 

    Задачи: формирование уважительного отношения к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

группа Задачи  психолого-педагогической работы 

Подгото

-

вительн

Образ Я 

-Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления о себе в прошлом, 
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ая к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

настоящем и будущем. 

-Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья 

-Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. Рассказывать детям о воинских наградах членов семьи. 

-Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад 

-Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. Учить 

детей выделять эстетичные компоненты окружающей среды. 

-Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения; 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 

-Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проективной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

     Цель:развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

     Задачи: воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и        творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желание  трудиться; воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других  людей и его результатам; формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию;  формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгот

овитель
ная 

группа 

(от 6 до 
7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытирать, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расчёской; 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, причёске. 

Самообслуживание 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью; 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна; 

- закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать своё рабочее место. 

 

Общественно-полезный труд 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- приучать 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;  
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- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки; 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам; 

 - приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол; 

- прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

- формировать навыки учебной деятельности. 

 

Труд в природе 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.; 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зелёного корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву, высадке рассады; летом – 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

- воспитывать уважение к людям труда; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города; 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

     Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

    Задачи: воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Группа Задачи психолого-педагогической работы 

Подгото-
вительна

я к 

школе 
группа 

(6-7 лет) 

Безопасное поведение в природе 
-Формировать основы экологической культуры. 

-Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

-Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот- 

ного и растительного мира, занесенными в нее. 

-Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как  

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  
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человека в этих условиях. 

 

Безопасность на дорогах 

-Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

-Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными. 

-Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила  

дорожного движения. 

-Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

-Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет- 

скому саду местности.  

-Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
-Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

-Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

-Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное  

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на сан- 

ках, коньках, лыжах и др.). 

-Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто- 

рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

-Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился».  

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

-Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы  

скорой помощи.  

-Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

-Закреплять знания о том, что в случае необходимости  

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

-Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  

адрес, телефон.  

 

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы по речевому развитию   

для детей дошкольного возраста с ТНР 

Цель: развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи:  

- развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

группа Задачи психолого-педагогической работы 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Развивающая речевая среда 

- приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний; 

-совершенствовать речь как средство общения; 

-выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. 

-опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
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материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками; 

-уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию;  

-учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих; 

-продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

-помогать осваивать формы речевого этикета; 

-продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях; 

-приучать детей к самостоятельности суждений; 

Формирование словаря 

 -продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей; 

-побуждать детей интересоваться смыслом слова; 

-совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

-помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

Звуковая культура речи 

 -совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка; 

 -отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями; 

-совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 

-отрабатывать интонационную выразительность речи; 

Грамматический строй речи 

 -продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

-совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени; 

-помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь 

-продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

-формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; 

- учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения; 

-продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их; 

-совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

-развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

-продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

 -дать представления о предложении (без грамматического определения); 

-упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

-учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части; 

-учить составлять слова из слогов (устно); 

-учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Основные цели и задачи психолого-педагогической работы по познавательному 

развитию  для детей дошкольного возраста с ТНР 

Формирование элементарных математических представлений 

 Цель:  формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгот

овител

ьная 
группа 

(от 6 до 

7 лет) 

Количество и счет 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

- Знакомить с числами второго десятка. 

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

- Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

- Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

- Учить на наглядной основе составлять и  решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком равно (=). 

Величина 

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

- Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого; устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

- Дать представление о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

- Развивать представления о том, что результат измерения зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на основе треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 



 

87 

 

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 - Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

- Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница 

тетради, учебная доска и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

-Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в  виде рисунка, плана, схемы. 

- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Ребёнок в семье и сообществе 

    Цель: формирования образа Я. 

    Задачи: формирование уважительного отношения к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

группа Задачи  психолого-педагогической работы 

Подгото-

вительна
я к 

школе 

группа 
(6-7 лет) 

Образ Я 

-Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

-Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 

Семья 

-Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. Рассказывать детям о воинских наградах членов семьи. 

-Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. 

 

Детский сад 

-Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде. Учить 

детей выделять эстетичные компоненты окружающей среды. 
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-Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения; 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 

-Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проективной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения. 

 

Ознакомление с миром природы 

Цель: ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

-  ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между природными 

явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

-  формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды; 

-  воспитание умения правильно вести себя в природе; 

-  воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгот

овитель

ная к 
школе 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных  

растениях (подорожник, крапива и др.). 

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

- Дать детям более полные представления о  диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.           

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).   - 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

- Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

-  Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 
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семян и др.). 

- Подвести детей 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. 

- Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

- Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень 

- Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

- Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

- Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима 

- Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

- Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

- Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

- Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

- Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

- Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна 

- Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

- Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

- Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

- Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

- Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето 

- Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

- Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

- Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

- Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цель: развивать познавательные интересы и способности детей, их самостоятельную 

поисковую деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально-

чувственного опыта. 

Задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгот
овитель

ная к 

школе 
группа 

(6-7 

лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения; 

- углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

- расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов; 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.); 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие 

- развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности; 

- совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности; 

- развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств; 

- учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.); 

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету); 

- закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность 

- 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; 

- в работе над нормативными проектами 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 
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основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.); 

- развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры; 

- развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

- привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.); 

- развивать и закреплять сенсорные способности; 

- содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию  для детей дошкольного возраста с ТНР 

Приобщение к искусству 

     Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

     Задачи:приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства; формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства;  средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгото
вительна

я к 

школе 

группа 
(от 6 до 

7  лет) 

- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; 

- формировать интерес к классическому и народному искусству; 

- формировать основы художественной культуры; 

- развивать интерес к искусству; 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства; 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства; 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин «Рожь», 

«Утро в сосновом лесу», И.Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода», А.Саврасов «Грачи прилетели», А.Пластов «Полдень», «летом», «Сенокос», 

В.Васнецов «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке» и др.; 

- обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности; 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги 

И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашенич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е.Чарушин и др.; 

- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством; с 

керамическими изделиями, народными игрушками; 

- продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения; 

- развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения; 

- формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
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деталей; 

- познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.; 

- знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети; 

- рассказать детям о том, что как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие – в каждом городе свои; 

- развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек; 

- поощрять стремление изображать детали построек; 

- расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях;  

- формировать умение называть виды художественной деятельности,  профессии 

деятелей искусства;  

- развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности; 

- формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства; 

- знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями); 

- расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов;  

- воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства; 

- поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Цель:развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

Задачи:совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчеств; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 
 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгото

вительна

я 
группа 

(6-7 лет) 

Предметное рисование 

- совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

- развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги); 

- совершенствовать технику изображения; 

- продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность,ритмичность; 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольныйкарандаш, гелевая ручка и др.); 

- предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа; 

- учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою), разным способам создания фона для 

изображаемой картины: пририсовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения, пририсовании пастелью и цветными карандашами фон 
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может быть подготовленкак в начале, так и по завершении основного 

изображения; 

- продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

привыполнении линейного рисунка; 

- учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и отконца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально); 

- учить осуществлятьдвижение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, короткихлиний, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.; 

- учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы,плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичностирасположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; 

- чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерномзакрашивании и регулировании нажима на карандаш; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясьна 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

- учить создавать цвета и оттенки; 

- постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

- обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные); 

- учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 

- развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка; 

- учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

- развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающихпредметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки,бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование 
- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближеили дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — переднийплан или дальше от него — задний план); 

- передавать различия в величинеизображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.); 

- формировать умение строить композицию рисунка; 

- передавать движения людей и животных, растений,склоняющихся от 

ветра; 

- продолжать формировать умение передаватьв рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений(стихотворений, сказок, 

рассказов); 

- проявлять самостоятельность в выборетемы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование 

- продолжать развивать декоративное творчество детей; 

- умение создавать узоры по мотивам народных росписей, ужезнакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.); 

- учить детей выделять и передавать цветовуюгамму народного 

декоративного искусства определенного вида; 

- закреплятьумение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек, расписывать вылепленные детьми 

игрушки; 

- закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
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того или иного вида народного искусства использовать xapaктерныедля него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

- развивать творчество детей; 

- учить свободно использовать длясоздания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажейразнообразные приемы, усвоенные ранее; 

- продолжать учить передаватьформу основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерныеособенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 

- продолжать формировать умение передавать характерные 

движениячеловека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

поднялакрылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

детиделают гимнастику — коллективная композиция); 

- учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

- развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов,их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка 

- продолжать развивать навыки декоративнойлепки; 

- учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленныйрельеф), 

применять стеку; 

- учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

- создавать из глины, разноцветного пластилинапредметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

- продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции(учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов); 

- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

изгеометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

- изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства; 

- закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

- учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легкимобозначением карандашом формы частей и деталей картинки; 

- продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции; 

- поощрятьпроявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 

- Закреплятьумение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формыв разных направлениях (пилотка); 

- использовать разную по фактуре бумагу,делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.); 

- формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам; 

- формировать умение использовать образец; 

- совершенствовать умениедетей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью 

- формировать умениевдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
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- пришивать пуговицу, вешалку; 

- шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол,игольница) швом «вперед иголку»; 

- закреплять умение делать аппликацию,используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки,байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезатьв соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей,шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»); 

- развивать фантазию, воображение; 

- закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

    Цель: приобщение к конструированию. 

     Задачи: развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с   

различными видами конструкторов; воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Подгото

вительна

я группа  

(от 6 до 

7 лет) 

- формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям; 

- поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности; 

- учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их 

функциональное назначение; 

- предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений; 

- закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 
- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением; 

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки; 

- продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей темой; 

Конструирование из деталей конструкторов 

- познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами; 

- учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу; 

- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся  

штифтами; 

- учить создавать различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя; 

- учить создавать конструкции, объединенные общей темой; 

- учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах. 

 

  

 Развитие музыкальной деятельности 

     Цель: приобщение к музыкальному искусству. 

     Задачи: формирование основ музыкальной культуры; ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 
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 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 

 

группы 
Задачи психолого-педагогической работы 

Подгот
овитель

ная 

группа 
(от 6 до 

7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание 

- продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память; 

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов; 

- познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество 

- учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно  

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

- знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.); 

- развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.); 

- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.);  

- учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами;  

- учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
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образов; 

- формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке;  

- учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы по физическому развитию для 

детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Физическая культура 

     Цель: обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

     Задачи: сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности;   

развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; развивать интерес к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность в 

самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

 

группа Задачи психолого-педагогической работы 
Подгото

вительна
я группа 

 ( от 6 до 

7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега.  

- Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    Задачи: становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

группа Задачи психолого-педагогической работы 

Подготов

ительная 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

- 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. 

 

2.2.3.       Коррекционно-развивающая работа 

 Социально-коммуникативное развитие для детей дошкольного возраста с ТНР 

 

группа Задачи  

Подгото

вительн

ая 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

-совершенствовать навык ведения подготовленного  

диалога во время игры (просьба, беседа, элементы драматизации); 

- учить спокойно в вежливой форме с  

помощью сложносочиненных и сложноподчиненных  

предложений высказывать несогласие с  

предложениями сверстников,  их действиями; 

- продолжать учить детей составлять короткие рассказы о  

себе, семье, родной стране; 

-продолжать учить детей понимать вопросы педагога о личных данных   (имя,   

фамилия,   возраст   в годах) и отвечать на них; побуждать детей к 

употреблению наречий и прилагательных, обозначающих положительные 

качества человека;  

-продолжать учить понимать и отвечать на вопросы о себе, родителях, 

детском саде;  

-побуждать с помощью существительных   называть  помещения детского 

сада и профессии сотрудников детского сада; 

- продолжать учить детей составлять короткие рассказы о себе, семье, родной 

стране. 

 

Речевое развитие для детей дошкольного возраста с ТНР 

 

     группа Коррекционно-развивающая работа 

Подгот

овител

ьная к 

школе       

группа 

( от 6 

до 7 

лет) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

- Коррегировать произношение нарушенных звуков («л», «ль», «с», «сь», «з», 

«зь», «ц», «ш», «ж» и др.) 
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 - Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные 

– согласные, звонкие – глухие, твёрдые – мягкие, свистящие – шипящие и 

т.д.) 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- 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.  

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

- Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, занавес, суша). 

- Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная берёза, длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесённости: плетёная 

изгородь, камышовая, черепичная крыша и т.д. 

- Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить – выкатить, внести – 

вынести, жадность – щедрость, бледный – румяный). 

- Объяснить значение слов с опорой на их словообразовательную структуру ( 

футболист – спортсмен, который играет в футбол). 

- Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

- Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дольше); 

Сложные составные прилагательные (тёмно- зелёный, ярко – красный).  

- Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

- Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м.. в 

профессии ж.р. (воспитатель – воспитательница, баскетболист –

баскетболистка). 

- Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую.  

 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов. 

Составлять загадки с опорой на эти признаки. 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов , объектов; составления 

рассказов- описаний каждого из них.  

- Учить 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). 

- Учить анализировать причинно – следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно- ответный и наглядно – графические связи) . 

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

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

- Формировать навыки составления предложений (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

- Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

 

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, твёрдых – мягких, звонких – глухих, а так же звуков, 

отличающихся способом и местом образования. 

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением (у – утка). 

- Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трёх – четырёх 

гласных звуков. 

-    Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например, ап. 

- Формировать умение выделять первый и последний согласный звук в слове. 

- Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного. 

- Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например, па. 

- Знакомит с буквами, соответствующими правильно произносимыми звукам 

– количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей, учить анализировать их пространственно – графические признаки. 

- Учить составлять звуко – буквенный анализ и синтез слов. 

- Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 

прямые. 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки. 

 

Январь, февраль, март, апрель, май 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи звуки («р» - «л», «с» - 

«ш» и т.д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки («т» - «ть» - 

«ч», «ш» - «щ», «т» - «с» - «ц» и другие). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, её 

богатой интонационно – мелодической окраски. 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

- Уточнить и расширить 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 уменьшительно – ласкательным и увеличительным значением (кулак – 

кулачок – кулачище). 

- Закреплять употребление обобщённых понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы – полевые, садовые, лесные). 
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- Совершенствовать навык употребления сложных предлогов. 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением. 

- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

великолепный). 

- Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

-  Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

- Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи. (молить – просить – упрашивать). 

- Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье – весёлый – веселиться – веселящийся). 

- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (розовые очки, спустя рукава). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно – 

следственных и временных связей, существующих между ними. 

-   Продолжать упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов. 

- 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). 

-  Продолжать заучивать потешки, стихотворения. 

- Совершенствовать навыки составления рассказов – описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении) 

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

- Закреплять умение составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

- Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о каком – 

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков героев. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
- Продолжать развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Совершенствовать графо – моторные навыки. 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твёрдый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

- Закрепить ранее изученные буквы, закрепить навыки их написания. 

- Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам («с» - «ш», «с» - «з», «п» - «б»). 

- Закреплять графические навыки   и оптико – пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации.  

- Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 

- Формировать операции звуко – слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно – графических схем слов (например: вата, кот). 

- Вводить изученные буквы и наглядно – графическую схему слов. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико – синтетическим способом. 

- Формировать навыки написания слогов, слов. 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

- Формировать навыки преобразования слогов , слов с помощью замены 

звуков, удаления или добавления буквы. 
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- Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

- Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения.  

- Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов.   

 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

группа Коррекционно-развивающие задачи 

Подгот

овит

ельн

ая к 

шко

ле 

груп

па  

(от 6 до 

7 

лет) 

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда. 

- Развивать умение формулировать проблемную ситуацию и решать её. Описывать 

словами действия других детей. 

- Учить рассказывать по картине с математическим содержанием, составлять 

устные высказывания, логические рассуждения. 

- Продолжать учить отвечать на вопросы в беседе. 

- Учить задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

- Продолжать учить использовать в совместной беседе вопросы  «Сколько?», 

«Какой?»,«Который?» 

- Закреплять умение вести диалог, употребляя сложные предложения. 

- Учить использовать в речи предлоги и наречия, обозначающие пространственно-

временные отношения (перед, за, между, рядом, сначала, потом, до, после, 

раньше). 

- Учить задавать вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для 

чего?»). 

- Развивать навыки диалогической речи и конструктивные способы 

взаимодействия, умение задавать вопросы и отвечать на них. 

- Использовать в речи понятия: «деньги», «монеты», «рубль», «копейка». 

-  Учить строить деловой диалог при совместной деятельности. 

 
Мир природы 

 

группа Задачи 

Подготовит

ельная 

к школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- Учить рассказывать  об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

- Высказывать самостоятельные суждения о зависимости здоровья человека 

от образа жизни, о пользе закаливающих процедур и активного отдыха, в 

правильном согласовании притяжательных местоимений « мой», « моя», « 

мое», «мои» с существительными (мое плечо, моя спина, мой локоть и т. д.). 

- Отражать впечатления, полученные от контакта с природой, в рассказах, 

рисунках, играх. 

- Учить, при решении личностных задач самостоятельно ставить, цели и 

достигать их. 

- Учить составлять рассказы по наблюдению о том, как птицы готовятся к 

зиме, почему звери линяют, почему некоторые из них мигрируют в более 

удобные места, как люди помогаю животным, подкармливают их. 

- Учить владеть диалогической речью и конструкторскими способами 

взаимодействия; создавать сюжетные и декоративные композиции. 

-  Формировать навыки составления рассказа из личного опыта  

« Труд мам», упражнять в образовании существительных с помощью 

суффиксов – ищ-,- ист-,- их-,-щик-( застройщица, портниха, 

электросварщица). 

- Формировать умения пользоваться речью – доказательством для 

обсуждения  в своих суждениях о растениях и животных Красной книги. 

- Развивать рассуждающую речь предложений с однородными членами (В 
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лесу растут березы, сосны, клены. В лесу живут птицы, насекомые, 

животные). 

- Формировать речь – доказательство.  

- Упражнять в самостоятельной постановке вопросов. 

- Учить составлять словесные портреты людей, отражая значимые качества. 

- Учить высказывать собственные суждения, мнения, предположения. 

- Учить свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, 

населенного пункта, используя в речи слова, обозначающие названия 

объектов природы, профессии и социальные явления; описывают процесс 

выполнения задания, проводят его самоанализ. 

- Учить решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно – 

образных, так и элементарных словесно – логических средств, при  решении 

личностных задач  самостоятельно ставить цели и достигать их. 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

Группа Задачи 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Развитие словаря 

- расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем; 

- учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов; 

- обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами; 

- расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов; 

- учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 

- обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

- способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений; 

- способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами; 

- обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий; 

- закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

- совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами; 

- совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

- формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

- закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным; 

- сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных; 

- закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени; 
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- совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами; 

- совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины; 

- закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов; 

- сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

- продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи; 

- учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика; 

- учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; 

- развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх; 

- учить говорить в спокойном темпе; 

- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 

- уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности; 

- завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

- продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения; 

- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения; 

- работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения; 

- закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов; 

- совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза; 

- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; 

- упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

- закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков; 

- упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования; 

- познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]; 

- сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками; 

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 
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Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях; 

- стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения; 

- совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко; 

- акреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану; 

- совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов; 

- сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика; 

- совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием; 

- совершенствование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, употребление прилагательных и глаголов), 

умения образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

- совершенствовать навыки звукового анализа. 

 

Коррекционно-развивающая работа по художественно-эстетискому развитию 

Приобщение к искусству 

группа Задачи  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- составлять предложения по вопросам демонстрации действий, картине; 
- составлять рассказы по картине (в объёме 5-7 предложений); 

_ пересказывать с изменением времени действий, уметь рассказывать от 

имени другого действующего лица; 

- закрепить знания о различных свойствах предметов;  

- образовывать сравнительную степень прилагательных; 

- усваивают простые случаи переносного значения слов; многозначность слов; 

- ввести в речь названия профессий и действий, связанных с ними; 

- употреблять в речи простые и сложные предложения со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или); 

- воспитывать внимательное и доброжелательное отношение к ответам 

других детей. 

 

ИЗО 

группа Коррекционно-развивающие задачи 

Подготов

ительная 

группа 

( от 6 до 

7 лет) 

- Расширять, уточнять и активизировать словарный запас на основе 

изобразительной деятельности, ознакомления с жанрами изобразительного 

искусства. 

- Совершенствовать навыки использования в самостоятельной речи 

распространенных предложений при оценке работы, созданной как самим 

ребенком, так и сверстниками. 

- закреплять умение выделять отличительные признаки предметов по форме, 

цвету, пропорциям, декоративной росписи. 
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- Развивать стремление обсуждать увиденное, услышанное и рассказывать 

языком рисунка, лепки, аппликации. 

- Совершенствовать навыки диалогической речи при обсуждении и выборе 

предметного и сюжетного изображения в изобразительной деятельности. 

- Расширять словарный запас, формировать способность к накоплению своих 

эстетических и эмоциональных впечатлений, высказыванию мнений о 

произведениях искусства, к словесно-эмоциональным реакциям. 

- Воспитывать потребность приобщаться к произведениям искусства, 

любоваться ими, внимательно рассматривать их и  высказывать свое мнение.  

-Совершенствовать умение составлять рассказы о содержании картин, осваивая 

выразительные средства языка. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

группа Задачи  

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

- способствовать речевой активности детей на занятии; расширять словарный 

запас детей; 

- уточнять значение обобщающих слов; расширять значение слов; 

- расширять навык построения разных типов предложений; 

- закреплять в речи конструкции сложных предложений;  

-  закреплять навык согласования прилагательных с существительными; 

- закреплять навык составления сложноподчинённых предложений; 

- совершенствовать навык употребления простых и сложных предлогов; 

- закреплять приёмы словообразования; активизировать словообразовательные 

процессы 

- побуждать детей к полным ответам на вопросы педагога; 

- развивать образную, описательную речь; 

- способность к речевому и игровому общению детей; 

- упражнять в проговаривании сложноподчинённых предложений;  

- развивать навыки речевого высказывания; 

- побуждать детей к ответам на вопросы взрослого фразой; 

Закреплять умение делать краткое сообщение по заданию педагога; 

- побуждать детей к речевому общению при обыгрывании построек. 

 
Музыкальная деятельность 

группы Коррекционно-развивающие задачи 

Подгото

вительна

я к 

школе 

группа 

(от 6 до 

7 лет) 

- развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, пантомимики, 

пространственной организации движений; развитие силы, ловкости, 

выносливости; переключаемости и координации движений; 

- ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различение звуков по их 

длительности; 

- развитие музыкально-пластических способностей; 

- воспитание у детей точности и выразительности исполнения; 

- выделение творческой функции в самостоятельный вид деятельности; 

- обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному 

употреблению грамматических форм слов, совершенствование речевой моторики; 

- стимулирование творческой активности: воспитание выразительности движений, 

умения перевоплощаться, согласовывать характер музыки с движениями и 

пантомимическими жестами;  

- формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координации; освоение ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; осознания ритмического своеобразия слова; 

- формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его 

музыкальным образом. 
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Коррекционно-развивающая работа по физическому развитию 

Физическая культура 

 
группа Задачи 

 

Подгото

ви 

тельная 

группа 

( от 6 до 
7 лет) 

- совершенствовать всестороннее воспитание и развитие детей; 

- продолжать работу по закаливанию детского организма, укреплению здоровья;  

- заботиться о физическом и психическом благополучии детей;  

- формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности;  

- воспитывать привычку сохранять правильную осанку;  

- продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

пальчиковую моторику и координацию движений;  

- приучать детей самостоятельно использовать все виды спортивных упражнений;  

- поддерживать интерес к событиям физкультурной и спортивной жизни страны и 

мира;  

- воспитывать у детей дисциплинированность, организованность, коллективизм, 

нравственно-волевые качества личности. 

 

1. Развитие речевого дыхания. Невозможно успешно работать над речью, если не 

развито речевое и физиологическое дыхание. Речь образуется на выдохе. Выдох 

формируется посредством упражнений дыхательной («Дуем на снежинку», «Нюхаем 

цветочек», «Насос» и др.) и фонетической гимнастики («Ветер дует: у-у-у-у-у», 

«Мама укладывает дочку: а-а-а-а-а»). 

2. Развитие речевого и фонематического слуха. Большую роль в решении этой задачи 

играют подвижные игры.  

3. Развитие звукопроизношения. При планировании совместной педагогической 

деятельности логопед определяет дежурный звук, который необходимо отработать во 

время образовательной деятельности. С этой целью используются игры «Придумай 

слово на определенный звук», «Назови предмет(с этим звуком)» и др., а также 

чистоговорки, стихи, потешки, речевки  и др. 

4. Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых 

упражнений, приемов имитации и подражания («Покажите как ходит медвежонок, 

ползет змея, летает бабочка» и др.) с упражнениями артикуляционной гимнастики. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. Происходит с помощью ОРУ (гимнастический 

палки, обручи, кольца, ленты, веревки с узлами др.), упражнений с мячами разного 

диаметра, упражнения пальчиковой гимнастики и пальчиковые игры, самомассаж 

ладоней в игровой форме (в том числе различными пособиями: грецкие орехи, 

резиновые кольца, су-джок, иппликатор Кузнецова). 

6. Развитие ориентировки в пространстве. Необходимо формировать у детей 

пространственные представления так, чтобы они уверенно ориентировались не 

только в частях своего тела, но и в пределах физкультурного зала, используя 

соответствующие команды и распоряжения («Повернуться направо(налево, кругом)», 

«Разомкнуться в правую сторону» и др.). Следует шире использовать предлоги: В, 

НА, ОКОЛО, ПЕРЕД и др., применять схемы-карточки с нарисованными 

двигательными действиями, включать в физкультурную деятельность игры на 

ориентировку в пространстве «Соберитесь у флажков», «Найди свой цвет», игры с 

элементами строевых упражнений «Веселая маршировка», «Иголка и нитка» и др. 

7. Развитие коммуникативных функций. Следует нацеливать детей на совместные 

двигательные действия, воспитывая культуру поведения и положительные 
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взаимоотношения: коллективное выполнение построек, подвижные игры, игры на 

воспитание культуры поведения и общения.  

8. Развитие музыкальных способностей. Рекомендуется использовать выполнение 

упражнений под музыку, элементы ритмики, а также музыкальные подвижные игры. 

ЗОЖ 

группа Коррекционно  – развивающие задачи 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Продолжить закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

-  Продолжать работу по обогащению словаря детей. 

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, верно 

согласовывая слова.  

-  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

- Развивать умение составлять рассказы 

- Совершенствовать речь как средство общения, формировать умение вести 

диалог, учить быть доброжелательным и корректным собеседником.  

- Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

 

2.2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ патриотической направленности: 

Парциальная программа «Свой малиновый край люби и знай» позволяет осуществлять 

достижение следующих результатов: 

- воспитание у детей любви к Родине, к родному краю и его истории; 

- развитие умения видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах 

быта, в названиях улиц, парков); 

- приобщение к культуре и традиция русского народа, воспитание лучших качеств, присущих 

ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой культуры; 

- культивирование эмоционально-поэтического отношения к природе, свойственное нашим 

предкам. 

Условия реализации: 

- непрерывность процесса познания истории культуры своего края; 

- участие в реализации программ грамотных специалистов в сотрудничестве с родителями; 

- моделирование содержания краеведческого курса для формирования целостной картины 

микромира (природы, социокультуры края) и определения в нём роли человека; 

- обеспечение посредственного общения дошкольников с предметами и явлениями 

региональной культуры, с деятелями культуры края. 

Тематический план 

№ п/п Тема 

Подготовительная группа 

Тема 1 Ознакомление с природой родного края 

 
Элементарные географические сведения. 

Флора и фауна Инзенского района, особенности и охрана. 
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Памятники природы. 

Тема 2 Мой город, мой край – историческое прошлое и настоящее. 

 
Город, рождённый железной дорогой 

Краткие исторические сведения о железной дороге 

 Инза – центр Инзенского района, Ульяновской области. Символика района 

 Улицы города 

 
Из истории детских садов города Инза (самых старых – №3 «Рябинка», 

жезнодорожный «Маленькая страна» 

 Достопримечательности города 

 Сёла Малинового края. Народы, проживающие на территории Инзенского края 

Тема 3 Знаменитые люди Инзенского края 

 «Герой неба» 

 Памятники боевой славы. Инзенцы – герои войны. 

 Симбирский край  культурный центр средней полосы. 

 

Тема малой родины в творчестве Инзенских поэтов и писателей. 

Приобщение к живописи на основе произведений художников Ульяновской 

области. 

Тема 4 Развитие труда в Инзенском районе 

 Инза – город трудовой славы 

 Сельское хозяйство Инзенского района, его значение для России. 

 

Формирование интереса к культурно – историческим ценностям родного края у 

дошкольников проходит в образовательной деятельности по всем образовательным 

областям в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 

Образовательн

ая область 

задачи 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

- Формировать у дошкольников систему элементарных представлений о 

культуре и истории инзенского края; 

- воспитывать положительные отношения и интерес к культурно – 

историческим ценностям края, его жителям; 

- подвести детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, краю, 

городу и ощущению себя частью большого человеческого сообщества; 

- развивать социальную активность дошкольников: желание в меру своих 

возможностей участвовать в событиях окружающей социальной 

действительности, вызвать стремление к ее позитивному преобразованию. 

Познавательное 

развитие 

 

Воспитывать эстетические переживания, связанные с созерцанием величия 

и красоты природы инзенской; 

- поддерживать любознательность детей, стремление  узнавать новое о 

природных явлениях; 

- включать детей в доступную их возрасту деятельность, связанную 

охраной природы. - расширять представления о природной 

достопримечательности края, ее роли и влиянии на образ жизни жителей 

города и края; формировать элементарные представления о техническом 

прогрессе; 

- воспитывать понимание необходимости перемен в жизни, готовности к 

деятельности в изменяющих условиях, стремление к преобразованиям; 

- воспитывать желание беречь и сохранять достопримечательности края. 

Речевое Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
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развитие знакомство с культурой Инзенского края. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Инзенского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Инзенского края. 

 

2.2.5. Формы реализации Программы: 

Формы работы по образовательным областям: 

 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательской, конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной, двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса   основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 
- образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

  Игровое упражнение  Индивидуальная игра. 
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Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами  

 природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение. 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 
познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

старший возраста 

 (5 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В процессе реализации региональной программы используются разнообразные методы и 

приёмы работы с детьми: 
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Организо-

ванная 

образова-

тельная 

деятель-

ность 

 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы 

викторины, сочинение загадок 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 
упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

при 

проведен

ии 

режимны

х 

моментов 

 

 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 
еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

познавательно - речевое развитие:  создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
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Взаимо-

действие с 

семьями 

детей 

 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

журналов, переписка по электронной почте 

образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 
дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; чтение и 

обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

художественно эстетическое   развитие:   использование   музыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 

Познавательно- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 
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прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)  

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)  

Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

 Соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические досуги. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Смотры и конкурсы. 

Методы и средства реализации программы 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно - компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 
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2.2.6. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

В ОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ОУ.  

В учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» 

с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  
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2.6. Ком 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».  
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Ш . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, а для 

обучения и воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы 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, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психологопедагогическими условиями: https://goo.su/MCWz    

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

ППРОС) должна обеспечивать реализацию АОП ДО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает и гарантирует: https://goo.su/B8c71sF. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации 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 ППРОС: https://goo.su/CCzKGZy    

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

https://goo.su/MCWz
https://goo.su/MCWz
https://goo.su/MCWz
https://goo.su/MCWz
https://goo.su/MCWz
https://goo.su/B8c71sF
https://goo.su/B8c71sF
https://goo.su/CCzKGZy
https://goo.su/CCzKGZy
https://goo.su/CCzKGZy
https://goo.su/CCzKGZy
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду и 

др.), создаются 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.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей  «Физическое развитие», «Познавательное 

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

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы- заместители в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

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

коммуникативное     развитие»     и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково- экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 

слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие». 

В ОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего.  

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/53/#:~:text=53.1.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B,%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20N%2046612).
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация имеет 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 предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы 

От 6 до 7 лет 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 6 до 7 лет 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 6 до 7 лет 

 

 Примерный перечень анимационных произведений 

От 6 до 7 лет 

 

3.1.6.  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 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 должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/53/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.1/#:~:text=%D0%9E%D1%82%206%20%D0%B4%D0%BE,%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9B.%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5).
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.2/#:~:text=%D0%9E%D1%82%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D1%83%D0%B7.%20%D0%95.%20%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.3/#:~:text=%D0%9E%D1%82%206%20%D0%B4%D0%BE,%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%2D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%22.
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.4/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE,X.%20%D0%9C%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%2C%202008.
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учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

 

3.1.7. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей   

дошкольного возраста, не более от 6 до 7 лет 

 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 6 до 7 лет 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 4–7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

4–7 лет 5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не       менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 
ребенка в организации 

 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 
организации, 
организации 

по уходу и 

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
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контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 
3.1.8. Федеральный календарный  план воспитательной работы. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками процесса 

3.2.1. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

В ОУ применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, 

реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией 

образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. 

Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание 

всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

проводятся занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-ком- муникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с 

образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, 

деталей конструкторов,    крупногабаритных    модулей»    (в интеграции    с 

образовательными    областями «Речевое   развитие»,   «Социально-коммуникативное   

развитие»   и «Художественно-эстетическоеразвитие»). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-18052023-n-372/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego/iv/174/
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Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со 

всеми образовательными областями) в нашем тематическом   планировании   

предлагаются   занятия по направлениям: «Развитие речи», «Чтение художественной 

литературы». 

Для    реализации    образовательной    области    «Художественно-эстетическое    

развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия 

по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование 

(творческое конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО 

проводятся занятия по физкультуре, формирование ЗОЖ, физкультурные праздники, 

досуги, соревнования, в занятия по реализации иных образовательных областей 

включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру 

(сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), 

проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и 

восприятие детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование 

и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в 

книжном уголке. 

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по 

реализации содержания образовательных   областей   в процессе   сотрудничества   

дошкольной   организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное      развитие»     и «Речевое      развитие»),      на 

занятии      «Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные области. 

Эти виды детской деятельности осуществляются какв форме специально организованных 

занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так 

и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре 

(сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 

коллекционировании,   чтении   художественной   литературы,   экспериментировании и 

исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: 

обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем 

сначала общие цели  в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем 

дополняем их целями дидактическими, связанными со спецификой и содержанием 

данного занятия. 
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Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего 

помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). 

Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы (IV блок)    осуществляется     посредством     кратких     рекомендаций     для 

родителей,     советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, 

домашнего чтения детям. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов детской 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3  по 30 мин. 

 

5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Режим пребывания детей в  ОУ  строится  в соответствии с санитарными нормами и 

правилами для дошкольных учреждений.                 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная группа Количество занятий в неделю их 

длительность 

Общее время занятий 

в неделю 

Подготовительная 

группа 

17 (4 из них – коррекционных)  

занятий длительностью по 30 мин. 

17 х 30 = 510 минут -  . 

8 часов 30 минут 

 
 
 

3.2.2. Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей  
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностиров

ание 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 
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Расписание     основных видов организованной образовательной деятельности на 

 
Группы 

Дни 
недели 

Подготовительная «Почемучки» 

Кол-во занятий -17 

Время Подготовительная «Солнышко» 

Кол-во занятий -  17/13 

Время 

 Утренняя гимнастика   8.10-8.20 Утренняя гимнастика  8.30-8.40 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Математика 

2. Музыка 
3. Логопед/ Психолог –2 п/г  

 

Психолог –2 п/г логопед – 1п/г 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

1. Логопед – 1п/г // развитие речи ЧХЛ 2 п/г 

2. Окружающий мир 
3. МУЗО 

 

Развитие речи (ЧХЛ) – 1 п/г // Логопед 2 п/г 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

16.00-16.30 

В
то

р
н

и
к

 1. Окружающий мир (+ ПИД, КМД)/логопед-1п/г 
2. Математика 

3. ФИЗО 

2 п.д. - окружающий мир (+ ПИД, КМД)/ логопед – 
2 п/г 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

 

10.20-10.50 
 

15.40-16.10 

1.  Худ. творч. (лепка/аппликация)- 2 п/г//логопед – 1п/г 
2. Математика -1 п/г 

3. Худ. творч. (лепка/аппликация)-1п/г///Логопед – 2п/г 

 ФИЗО (прогулка) 
 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.25-10.55 

 

С
р

ед
а 

1. Развитие речи (обучение грамоте) 

2. Худож. творчество (лепка/аппликация, ручной 
труд)/логопед – 1п/г 

3. Логопед/худож. творчество – 2 п/г 

ФИЗО (3) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

 

1. ФИЗО 2 п/г//логопед – 1п/г 

2.Развитие речи (обучение грамоте) 
3. Окружающий мир(+ ПИД, КМД) 

 

ФИЗО 1 п/г//логопед – 2п/г 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

15.30-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Музыка   
2. Рисование / логопед – 1п/г 

2. Логопед/ рисование - 2 п/г 

 

9.00-9.30 
9.45-10.15 

10.25-10.55 

 

1. ФИЗО 
 2.  Математика -2 п/г// психолог- 1 п/г  

3. Математика -1 п/г // психолог – 2 п/г 

 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50  

 

П
я
тн

и
ц

а
 1. Развитие речи (ЧХЛ)   

2. Окружающий мир   
3. ФИЗО 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

 

1. Музыка  

2. Рисование 2 п/г//логопед – 1п/г 
3.  Рисование 1 п/г // логопед – 2 п/г 

 

9.00-9.30 

9.45-10.15 
10.25-10.55 
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Формы организации детей в режимных моментах .             Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 

 

 
 

 

 
 

 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 
 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 
  Словесные игры,   Чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев. 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа. 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

 Закаливания 
 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
ходьба по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Модель  двигательной  активности 

Виды 

двигательной 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Подвижные игры 

малой 
подвижности 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно 

30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

8-12 минут 

Физкультминутки Ежедневно 

1-3мин. в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 
зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Музыкально – 
ритмические 

движения 

На музыкаль-
ных занятиях 

6-8 минут 

На музыкаль-
ных занятиях 

6-8 минут 

На музыкаль-
ных занятиях 

8-10 минут 

На музыкаль-
ных занятиях 

10-12 минут 

На музыкальн. 
занятиях 

12-15 минут 

Физкультурные 

занятия 
-  в зале 

 

- на прогулке 

Три раза в 

неделю 
10-15 минут 

 

 

 Три раза в 

неделю 
15-20 минут 

 

 

Три раза в 

неделю 
20-25 минут 

 

 

Два раза в 

неделю 
 25-30минут 

1 раз в 

неделю 
25-30минут 

Два раза в 

неделю 
30-35 минут 

 

1 раз в неделю 
25-30минут 

Подвижные  и 

спортивные игры и 

упражнения на 
прогулке  

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером) 
10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 
30-40 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультурный 

досуг 

Один раз в 

месяц 10-15 
минут 

Один раз в 

месяц 
20 минут 

Один раз в 

месяц 
20 минут 

Один раз в 

месяц 
25-30 минут 

Один раз в 

месяц 
40 минут 

Спортивный 

праздник 

 Два раза в 

год (зимний и 

летний) 
30 минут 

Два раза в 

год (зимний и 

летний) 
до 60 минут 

Два раза в 

год (зимний и 

летний) 
до 60 минут 

Два раза в год 

(зимний и 

летний) 
до 60 минут 

День здоровья  1 р. в квартал 1 р. в квартал 1 р. в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность:  
- самостоятельное 

использование 

физкультурного и 
спортивного 

оборудования; 

-самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 
массовых 

мероприятиях ОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников,  

посещение открытых мероприятий. 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Виды закаливания Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая  группа 

Закаливание в повседневной 

жизни 

Воздушно-температурный 

режим 

• Одностороннее 

проветривание 

• Сквозное 

проветривание 

Воздушные ванны: 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные 

занятия 

• Прогулка 

ит.д. 

 

21-19°С 

В холодное 

время 5-10 мин. 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

20 -18 

В холодное 

время 5-10 

мин. 

° 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

20 -18 °С 

В холодное 

время 5-10 мин. 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

20 -18 °С 

В холодное время 

5-10 мин. 

 

- 

 

 

 

 

* 

* 

* 

Закаливающие процедуры 

• Солевые полоскания 

• Ножные массажёры 

• Босоножье 

• Солнечные ванны 

• Обливание ног  в 

теплый период 

 

 

* 

* 

* 

 

+35С 

 

 

* 

* 

* 

* 

+30С 

 

* 

* 

* 

* 

+30 

 

* 

* 

* 

* 

+25С 
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3.2.3. Режим дня 

 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Время  

холодный 

период 

тёплый 

период 

Прием, осмотр, игры 7.15-8.20 7.15-8.20 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.45-9.45 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

- 

Второй завтрак 10.50-10.55 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 9.45-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 12.40-15.00 

Подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40 -16.10  

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.10-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.30-17.30 

 Игры, уход детей домой 17.30-17.45 17.30-17.45 

 

 

 

3.2.4. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
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• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2 -3 недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Комплексно-тематическое планирование  образовательной и коррекционной 

деятельности 
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Подготовительная группа 

Недели 

Месяц 

                                                              Тематика недель 

I II III IV V 

Сентябрь 

 

 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  «Осень.  Осенние 

месяцы.  Периоды осени. 

Деревья осенью». 

 

Октябрь 

 

 

 «Моя семья» (Овощи. 

Труд взрослых). 

 «Деоевья и кустарники».  

(«Фрукты. Труд взрослых 

в садах»). 

 «Права и обязанности 

дошкольников» 

(«Насекомые и пауки»). 

  

«Перелетные птицы». 

День народного 

единства 

(«Одежда. Обувь. 

Головные уборы».) 

Ноябрь 

 

 

Мой город- моя страна.  «История моего города». 

(«Ягоды и грибы. Лес 

осенью».) 

 «Поздняя осень» 

(«Домашние 

животные»). 

 «Поздняя осень» 

(«Дикие животные наших 

лесов».) 

  

 

Декабрь 

 

 

 «Животный мир зимой» 

(«Зима. Зимующие 

птицы»). 

В мире вещей 

(«Мебель».) 

 «Опасные ситуации» 

(«Посуда»). 

 «Новогодний праздник».  

Январь 

 

Каникулы 

 

 «Транспорт».  «Профессии. 

Инструменты». 

 «Зимушка-зима» 

(«Труд на селе зимой»). 

 «Скоро в школу» 

Февраль 

 

 

 «Животный мир 

полярных районов» 

(Орудия труда. Инстр) 

 «Животные жарких 

стран». 

 «Наша Армия» 

(«Комнатные 

растения»). 

 «Аквариумные и пресно-

водные рыбы. Животный 

мир морей и океанов». 

 

Март 

 

 

 «Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые 

цветы». 

 «Народная культура и 

традиции» 

(«Наша Родина - Россия»). 

 «Неделя сказок» 

 

 ПДД  

Апрель 

 

 

 «Малиновый край» 

«Книжная неделя» 

Мы читаем. С.Я.Маршак 

 «Космос» 

(«Мы читаем. К. И. 

Чуковский».) 

 «Неделя здорового 

образа жизни» 

(Читаем. С.Михалкова). 

 «Пасхальная неделя» 

(«Мы читаем. А.Л. 

Барто»). 

 «Земля наш общий 

дом» 

Май 

 

 

 

  «День Победы»  «Поздняя весна. 

Весенние цветы.  

Насекомые. 

Пресмыкающиеся». 

 «До свидания 

детский сад» 

(«Школьные принад-

лежности. Лето»). 
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3.2.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где 

можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и 

просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим простым способом 

достигается персонифицированность среды, т. е. создание "своего" личного 

пространства – принцип эмоциогенности. 

В группах мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой 

целью нами используется различная мебель. Их достаточно легко передвигать и по-

разному компоновать в группах. Такая организация пространства является одним из 

условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений  и  миницентров в  групповых  комнатах  
Напра
вление   

Вид  помещения 

 

Основное  предназначение  

 

Оснащение  

 

 

Музыкально зал  Музыкальные  занятия 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические,  досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, DVD и MP3 

диски, музыкальный синтезатор, фонотека 

 Детские музыкальные инструменты: металлофон, маракасы, 

гармошки, треугольник, колокольчики, барабаны, гармошки и т.д. 

 костюмы для утренников (детские и для взрослых участников), 

куклы для театра, ширма, фланелеграф, отрибуты и декорации для 
утренников, набор игрушек и электрических гирлянд. 

Физкультурный зал  Физкультурные  занятия 

 Утренняя  гимнастика 

 Развлечения,  физкультурные   досуги 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

гимнастическая лестница (1), гимнастические скамейки (3), 

гимнастические маты (2), бадминтон (2), скакалки (20), мячи резиновые 

разного диаметра (40), гимнастические мячи (4), канаты для ходьбы(2), 
обручи (20), флажки (30), гимнастические палки (20), тоннели для 

подлезания, лыжи 

Кабинет учителя-

логопеда, педагога - 

психолога 

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с родителями 
педагогами; 

 Занятия по коррекции  речи и поведения 
детей; 

 Диагностика. 

 5  настенных  зеркал. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 Методические пособия 

 Уголок для релаксации 

 Музыкальный центр 

 Двустороняя доска 

 Ноутбук – 2 

 Город букв – 2 

 Столы – 10 

 Стулья – 15 

 Зеркальца -15 



 

136 

 

 Су-джоку -10 

Музей «Русской 

старины» 
 Проведение занятий по краеведению  Экспонаты народного быта  

Коридоры ОУ 

 
 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Информационные стенды для  родителей,  визитная карточка  ДОУ, 

наши достижения, творчество детей. 

 Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность,  

 Физическая культура на улице. 

 Трудовая  деятельность на огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, клумбы  с  цветами, МАФ, плескательный бассейн, 

театральная сцена. 

 Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  деятельность   

 Непосредственно образовательная 
деятельность  в  соответствии  с 
образовательной программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Милиция и 

ждр. 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок,  уголок ряженья, 

физкультурный  уголок.  

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

 Музыкальный центр 

 Мягкие модули 

 Фланелеграфы 

 Раздаточный и демонстрационный материал для занятий 

 Ноутбук, диапроектор, экран 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна  Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

 Массажные дорожки 

Приемная  комната   Информационно-просветительская  работа  с   Информационные  стенды  для  родителей. 
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(раздевалка) родителями.  Выставки детского творчества 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного 
опыта  в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей) 

 Для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, гантели детские, 

палка гимнастическая, лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
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Микроцентр «Уголок  

природы» 
 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 
фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Набор для детского экспериментирования 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 
 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Логопедическая 
зона» 

 Развитие и коррекция речи детей 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие артикуляционных центров 

 Дидактические  игры 

 Атрибуты для развития  мелкой моторики 

 Атрибуты Су-джоку терапии 

 Зеркала  

 Предметы для дыхательной гимнастики и развития силы голоса 

Микроцентр 

«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Конструктор  «Лего»  

 Пластмассовые  кубики; 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.).   
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 Набор детских инструментов (молоток, дрель, пассатижи, отвертка, 

ножовка и т.д) 

Микроцентр «Игровая  

зона» 
 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Куклы 

 Постельные  принадлежности; 

 Посуда: столовая, чайная кухонная; 

 Сумочки; 

 Детская мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 
 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Малая 

Родина» 
 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накоплениие  познавательного  опыта 
 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях  г. Инза, семьях детей 
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Микроцентр 

«Книжный  уголок» 
 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом  

Микроцентр 
«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и) 

 Костюмы, атрибуты, декорации. 

Микроцентр 
«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Микроцентр 
«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная 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 должны находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игрыимеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для 

любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород и др.). 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 предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
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изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Оборудование для игр и занятий. 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, 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. 
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Игровая среда 

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. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

ОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- 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 предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В учебно-методический комплект к Программе входят: 

• адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Групповые комнаты обеспечены мебелью (столами, стеллажами, полками для книг и 

цветов, шкафами). Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития детей (выделены и оборудованы зоны для игры, занятий, отдыха), имеются 

игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития детей. 

Охрана здоровья воспитанников (физкультурно - оздоровительная работа, пожарная 

безопасность, безопасность в быту, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма): лицензированный медицинский кабинет, вакцинация, витаминизация 

третьего блюда, утренний фильтр, ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулка на свежем воздухе, соблюдение режима дня, использование поддонов для 

закаливания, дорожки здоровья, соблюдение режима проветривания и генеральных уборок. 
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3.2.6. Методическое обеспечение 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в  программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

Методическое обеспечение  коррекционной работы 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

1. Н. В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

С.Петербург, Детство, 2016 
2. Н.В. Нищева Веселая артикуляционная гимнастика. 

3. Н. В. Нищева  картотеки  методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

4. Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. 

5. Н.Г. Комратова Учимся говорить правильно. Сфера, М., 2005 
6. О.В. Александрова Азбука для малышей. ЭКСМО, М, 2012 

7. Дидактический материал для автоматизации звуков у детей 

В . В . К о н о в а л е н к о .  

8. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей с ОНР. 
9. В.Н. Акименко Новые логпедические технология. Р.на Дону, Феникс, 2009. 

10. А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей. Волгоград, Учитель, 2011. 

11. Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. М., Гном, 2014. 
12. Л.А. Боровцова Документация учителя-логопеда ДОУ. Сфера, 2008 

13. Н.В. Дурова Ступеньки грамоты. М., Школьная пресса, 2007. 

14. И.В. Баскакина Логопедические игры. М., Айрис-пресс, 2010. 

15. Борисова Е.А. Играя, звуки исправляем – играя, звуки закрепляем. 
5. Герасимова А. С. Подготовка ребенка к школе Тесты для подготовки к школе: 

Словарный запас, грамотная речь, память. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 160 с: ил. 

— (Внимание: дети!). 
7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

8. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда.  

9.Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН. 

10. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР. 

11.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 
14. Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника: Методическое посо-

бие с иллюстрациями. — Екатеринбург: Изд-во «АРГО», 1996. - 80с. 

15. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения 
17. Яцель О.С.  «Учимся правильно употреблять предлоги в речи : Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах» 

18. Лопухина И.  Логопедия. Упражнения для развития речи. 
19. Т.Б. ФИЛИЧЕВА, Г.В ЧИРКИНА 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

(старшая группа детского сада) Учебное пособие для логопедов и воспитателей 
детских садов для детей с нарушениями речи  МОСКВА    

20. Ю. Картушина .Логоритмические занятия в детском саду 

21. Агранович З.Е. Наглядно-дидактические пособия для развития речи детей.  
22. Т.А. Ткаченко ЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ для развития речи. 

23.  Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР,— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.- 128 с. 
24. Серия «Практическая логопедия» Т.А. Ткаченко Специальные символы в 

подготовке детей 4 лет к обучению грамоте 

25. Куликовская Татьяна Анатольевна (логопед) . Издательский дом 
«Карапуз». «Язычок ррр-рычит, шшш-шипит, ссс-свистит, ллл-лычит» 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Перечень 

программ 

и 

технологий 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Программы: 

1. Н.Е. Веракса   От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. Н.Е. Веракса  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы». / 

Волгоград, Учитель, 2012 

3. О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным м социальным окружением./ М., 

Мозаика-синтез, 2015 

4. М.А. Кавардакова, Н.Ю. Майданкина«Симбирский Венец»./ Ульяновск, 2013 

5. Н.Ю. Майданкина, О.А. Косарева, Г.В. Шагарова «Сенгилеевкое белогроье»./ 

Ульяновск, центр ОСИ, 2015 

6. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников./ М., Мозаика-
синтез, 2015 

7. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / СПб.: Детство-Пресс,2004 

8. Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью.  / М., ООО «ЦГЛ», 2005 

9. Педагогические технологии содействия развитию детей дошкольного возраста «12 
месяцев» / Н. Новгород, 2003 

10. Н.Ф. Виноградова  Дети, взрослые и мир вокруг. М. Просвещение, 1993 

11. Е.В. Субботский  Ребенок открывает мир.  / М. Просвещение, 1991 

12. И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина  Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. / М., Творческий центр, 2005 

13. Л.Г. Горькова  Занятия по комплексному развитию дошкольников. /М., 

ВАКО,2007 

14. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991. 

15. Е.В. Рылеева  Вместе веселее. / М., Айрис Пресс, 2004 

16. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М. П. 1982. 

17.  Власенко О.П. Комплексные занятия. 1 младш. группа по прог. «От рождения до 

школы», В., «Учитель», 2012 

18.  Ковригина Т.В. Комплексные занятия. 2 младш. группа по прог. «От рождения 

до школы», В., «Учитель», 2012 

19.  Ефанова З.А. Комплексные занятия. Средняя группа по прог. «От рождения до 
школы», В., «Учитель», 2012 

20. Лободина Н.В.Комплексные занятия. Старшая и поготовительная группы по 

прог. «От рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

21. Кравченко И.В. Прогулки в д/с. Мл. и ср. группы, М., Сфера, 2012 

22.  Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подгот. гр. В., 
«Учитель», 2013 

23.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М., Мозаика  2012 

24. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами с детьми 2-4 лет, Мозаика 
– синтез 2014 

25.  Сафулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, 

М., Мозаика – синтез 2013 

26.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет. ФГОС, М., Мозаика  2014 

27. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
2-7 лет, М., Мозаика – синтез 2014 

28. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  3-7 лет,  М., 

Мозаика – синтез 2014 

29. Федяева Н.В.,  Белодец Г.А. Организация игрового пространства в ДОУ в 

контексте ФГОС,  С.-П., Детство-пресс, 2013 
30. Е.А. Алябьева Тематические дни недели в д/с.  / М., Сфера, 2014 

31. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде.  М.: Просвещ,  1974. 

32. Е.В.Зворыгина  Первые сюжетные игры малышей. / М. Просвещение, 1988 

33. Культурологическое образование детей дошкольного возраста. / Ульяновск, ИПК 

ПРО,1998 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
2. Н.Е. Веракса   От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2014 г 

3. Н.Е. Веракса  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы». / 

Волгоград, Учитель, 2012 
4. О.В. Дыбина  Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 2012 

5. О.А. Соломенникова  Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений.  / 2012 
6. И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных математических 

представлений.  / М., Мозаика-Синтез , 2012 

7. И.В. Кравченко  Прогулки в детском саду.  / М., Творч. центр, 2012 

8. О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир. / М., Мозаика-з , 2010 
9. Т.Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке.  / Волгоград, 

Учитель, 2013 

10. Т.В. Владимирова  Шаг в неизвестность/ Ульяновск,2011 
11. 12 месяцев. Педагогические технологии содействия развитию детей 

дошкольного возраста. / Н. Новгород, 2003 

12. О.А. Скоролупова Времена года.  / М., Скрипторий, 2006 

13. Е.В. Колесникова  Математика для детей. / М., Творч. центр, 2012 
14. О.М. Наумова  Логика, память, внимание. / Н. Новгород,  2011 

15. С.Н. Теплюк  Занятия на прогулках с детьми дошкольн. возраста. /М. 

Владос,2005 
16. П.Г. Саморукова  Как знакомить дошкольников с природой. / 

М.Просвещение,1984 

17. М.В. Лучич Детям о природе. / М.Просвещение,1989 
18. Л.А Каменева  Мир природы и ребенок. / «Детство-пресс»,2003 

19. Л.А. Венгер  воспитание сенсорной культуры.  / М., Просвещение, 1988 

20. А.И. Сорокина  Дидактические игры в д/с.  / М., Просвещ, 1982 

21. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-
синтез, 2003. 

22. С.Н. Николаева  Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. / 

М., Гном и Д, 2005 
23. И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина  Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ. / М., Творческий центр, 2005 

24. С.Ю. Прохоров  Предшкольное образование: формирование познавательной 
компетентности детей. / Ульяновск, ИПК , 2010 

25. Ефанова З.А. Комплексные занятия. Средняя группа по прог. «От рождения до 

школы», В., «Учитель», 2012 

26. Лободина Н.В.Комплексные занятия. Старшая и поготовительная группы по 
прог. «От рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

34. Кравченко И.В. Прогулки в д/с. Мл. и ср. группы, М., Сфера, 2012 

35.  Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подгот. гр. В., 
«Учитель», 2013 

36. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами с детьми 2-4 лет, 
Мозаика – синтез 2014 

37. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет. ФГОС, М., Мозаика 2014 
27.  Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

М., Мозаика – синтез 2014 

28.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. М., Мозаика – синтез 2012  
29.  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М., Мозаика – 

синтез 2010 

30.  Веракса Н.Е. Познавательно – исследовательская деятельность. М., Мозаика – 
синтез 2011 

31.  Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников с детьми 4-7 лет. М., Мозаика – синтез 2014 

32.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром с детьми 4-7 лет. ФГОС М., Мозаика – 2014 

33.   Владимирова Т.В. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников среднего и старшего возраста с явлениями неживой природы / 
под ред. Сидорчук Т. А.. 

34. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. С.-П., 

Детство-пресс,2013 
35. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Ульяновск, 2014 

36. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

д/с.М., Сфера, 2010 

37. Е. Максимова  Готовим пальчики к письму. / М., Обруч, 2011 
38. О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию 

Наглядные пособия 

1. Детям о времени. / Киров, 2012 
2.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал по математике ТЦ Сфера, 

2012 

3. Природно-климатические зоны Земли. / Киров, 2012 
4. Знакомство с окружающим миром. Серия наглядных пособий. /М., Гном, 2011 

5. Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям», М., Мозаика – синтез 

2013 

6. Комплект наглядных пособий, М. Образование,2003 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Н.В. Нищева Конспекты занятий для детей с ТНР 

2. М.Ю. Картушина  Логоритмические занятия с детьми 2-3 лет. / М. Сфера, 2008 

3. Н.Е. Веракса  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы». / 
Волгоград, Учитель, 2012 

4. В.Н. Волчкова  Конспекты занятий в старшей группе д/с. /Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2005 
5. В.В. Гербова  Занятия по развитию речи. / М., Мозаика-, 2011-12 

6. О.А. Шиян Работаем по сказке./ М. Мозаика-синтез, 2013 

7. Л.Г. Горькова  Занятия по комплексному развитию дошкольников. /М., 

ВАКО,2007 
8. О.Е. Громова  Лексические темы по развитию речи детей. / М.,  Творческий 

центр, 2005 

9. И.Н. Павленко  Развитие речи и ознакомление с окружающим миром. / М., 
Сфера.2005 

10. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. : Детство-пресс, 2000. 

11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 
возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

12. Г.С. Швайко  Игры и игровые упражнения для развития речи. / М.: 

Просвещение, 1988 

13. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещ., 1983. 
14. Э.П. Короткова  Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. / М.: 

Просвещение, 1982. 

15. Н.Г. Комратова  Учимся говорить правильно. / М., Сфера, 2005 
16.  В.В. Гербова  Развитие речи в д/с. Наглядно – дидактическое пособие. / М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

17. В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. / М., Мозаика-, 2014 
18.  Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет 

М., Мозаика – синтез 2012 

19. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал В., 

«Учитель», 2011 
20. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дид. материал В., 

«Учитель», 2011 

21. В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и дома». / М., Оникс, 2011 
22. М.В. Юдаева Хрестоматия для чтения./М. Самовар,2014 

23. Л.Н. Елисеева  Хрестоматия для маленьких. /  М., Просвещ., 1982 

24. Р. И. Жуковская  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / М., 
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Просвещение, 1982 

25. Н.П. Ильчук   Хрестоматия для дошкольников. / М., АСТ, 1996 

26.  Пименова Т.М. Формирование худ.- речевых навыков  у детей 5-7 лет В., 
«Учитель», 2012 

Наглядные пособия 

1. В.В. Гербова  Развитие речи в д/с. Наглядно – дидактическое пособие. / М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ТЦ Сфера, 2013 

3. О.Е. Громова Развитие речи. Демонстрационный материал./М. Сфера, 2015 

4. С. Вохринцева Времена года. Демонстрационный материал. Екатеринбург, 2009 
5. Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. Детство- Пресс, 2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Перечень 

програм

м и 

технолог

ий 

 

1. Л.Б. Гавришева Конспекты интегрированной коррекцилнной образовательной 

музыкальной деятельности. 2016  

2. Е.А Судакова Логоритмические музыкально-игровые упражнения 
3. Н.Е. Веракса   От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез,2014 

4. Н.Е. Веракса  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы». / 

Волгоград, Учитель, 2012 
5. Т.А. Котлякова, Э.Ф. Абрахимова  Формирование интереса к культурно-

историческим ценностям родного края у дошкольников. Ульяновск,  2014 

6.  В.Н. Косырева  Народная культура и традиции. / Волгоград, Учитель,2012 

7. 12 месяцев. Педагогические технологии содействия развитию детей дошкольного 
возраста. / Н. Новгород, 2003 

8. Э.К. Гульянц  Что можно сделать из природного материала. / М., Просвещение, 

1991 
9. З.А. Богатеева  Аппликации по мотивам народного орнамента в д/с. / М., 

Просвещение, 1991 

10. Г.С. Швайко  Занятия по изобразительной деятельности в д/с.  / М., Владос, 2003 
11. Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество. / М., Просвещение, 1985 

12. В.С. Кузина  Изобразительное искусство. / ООО «Дрофа», 2002 

13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  старшей, 

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

Комарова Т.С. Эстетическое воспитание дошкольников. /  М., ПОР, 2008 
15. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных материалов /б-ка 

программы М., Мозаика – синтез 2011 

16.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в д/с. М., Мозаика – синтез 2005 
17. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми. М., Мозаика – синтез 2013 

18. Колдина Д.Н. лепка с детьми. М., Мозаика – синтез 2013 

19. Комарова Т.С Изобразительная деятельность. М., Мозаика – синтез 2014 

20. Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников М., Мозаика  
21. Доронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет.  

Наглядные пособия 

1. «Чудо – узоры» , комплект «Хохлома», Киров, 2012 
2. Пейзаж, наглядно –дидактическое пособие «Мир искусства»,М., Мозаика-

Синтез,2011. 

3. Дымка, наглядно –дидактическое пособие «Мир в картинках»,М., Мозаика-Синтез, 

2012. 
4. Демонстрационные альбомы по рисованию ТЦ Сфера, 2009 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

1. Ю.А. Кириллова Физическое развитие детей с ТНР, 2021 

2. Ю.А. Кириллова Комплексы ОРУ для детей с ТНР, 2021 
3. Н.Е. Веракса   От рождения до школы. – М. Мозаика-з, 2014 

4. Н.Е. Веракса  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы». 

/ Волгоград, Учитель, 2012 
5. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве 

М. Просвещение,2007 

6. М.М. Безруких  Здоровьеформирующее физического развития. / М., Владос, 

2001 
7. О.И. Бочкарева  Система работы по формированию здорового образа жизни./ 

Волгоград, «Корифей», 2008 

8. И.А. Анохина  Система оздоровительной работы в ДОУ. / ИПК ПРО 
г.Ульяновск, 2005 

9. Е.В. Спирина  Здоровье детей – основа процветания России!/ ИПК ПРО 

г.Ульяновск, 2008 
10. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

11. Т.Г. Анисимова  Физическое развитие детей 5-7 лет./ Волг., 2009 

12. В.В. Гаврилова  Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. / Учитель, 2008 
13. Н.Ч. Железняк    100 комплексов ОРУ для старших дошкольников. / ООО 

«Скрипторий », 2009 

14. Л.Н. Волошина  Играйте на здоровье. /М. Аркти,2004 
15.  Е.Н. Вавилова  Учите бегать, прыгать, лазать, метать. / М., Просвещение, 

1983 

16. В.Г. Фролов Физкультурные занятия на воздухе. / М., Просвещение, 1983 
17.  Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в д/с. М., Мозаика – синтез 2012 

18.  Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. С.-П., Детство-, 2014 

19. Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника. М. Просвещение,2007 

20. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 
д/с.М., Сфера, 2010 

;  

 
Логопедическое обеспечение 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного  образования для детей с нарушением 

речи   Нищева Н.В 

2. Планирование коррекционно – развивающей работы в  группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи   Нищева Н.В 

3. Карта  логопедического обследования  4-7 лет Нищева Н.В 

4. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи   Нищева Н.В 

5. Конспекты занятий по развитию лексико- грамматических представлений и связной речи у 

детей -7-6 лет с ОНР и ЗПР  К.Е.Бухарина 

 

Методическое обеспечение регионального компонента. 

 
Перечень технологий 

 

Направленность содержания 

М.А. Ковардакова, Н.Ю. 
Майданкина « Симбирский 

Венец» .- Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. 

 Программа и методические материалы к образовательной работе с 
детьми дошкольного возраста по приобщению к культурно – 

историческим ценностям региона 

М.А. Ковардакова. 
«Дошкольник. Образование. 

Родной край» . – Ульяновск, 2011 

Методические рекомендации по организации и содержанию 
образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

Ульяновской области. 

А.Т. Котлякова,  Методическое пособие по реализации регионального компонента 
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Э.Ф. Абдрахимова 

«Формирование интереса к 

культурно – историческим 
ценностям родного края у 

дошкольников», Ульяновск, 2014 

образовательной области «Художественно-творческое развитие 

дошкольников» 

МБОУ Инзенская НШ 
«Малиновый свой край люби и 

знай», 2018 

Рабочая программа по ознакомлению дошкольников с Малой 
Родиной 

 

Т.В. Владимирова 

«Шаг в неизвестность», 
Ульяновск 

Технология ознакомления дошкольников с неживыми явлениями 

природы 

Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» 

Ульяновск, 2014 

Методический комплекс для работы с дошкольниками 

Н.А. Дуброва, О.В.Заводскова, 
Т.В.Царева. Программа  

для детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи   
в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  

Ульяновск, 2015 

- Программа образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

- Программа образовательной области «Речевое развитие» 

- Программа образовательной области «Познавательное развитие» 
- Программа образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Программа образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

 

Автор, состовитель Наименование издания Издательство Год 

Л.В. Коломийченко Я – компитентный родитель М., Сфера 2013 

Н.А. Кочетова Взаимодействие семьи и ДОУ Волгоград, Учитель 2014 

Е.В. Шитова Работа с родителями Волгоград, Учитель 2009 

Е.П. Арнаутова Преемственные связи ДОУ, школы и 

родителей будущих первоклассников 

М., Сфера 2009 

Е.А. Ключникова Прикоснуться  к ребёнку сердцем Ульяновск 2017 

 

Методическое обеспечение при организации РППС 

 

Автор, 

состовитель 

Наименование издания Издательство Год 

Н.В. Федева Организация игрового пространства в 

ДОУ в контексте ФГОС 

С.- Петербург, Детство-

Пресс 

2014 

Н.Н. Гладышева Контроль и оценка развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ 

Волгоград, Учитель 

 

2015 

 

3.2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
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фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 

 

дуальная работа; 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать  до 3 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. 

 

 3.2.8. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий  лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

также воспитателями, музыкальным руководителем. Все педагоги заполняют диагностические 

альбомы. 

Программа мониторинга: 

 

Этап исследования 

 

Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

формирование экспертных групп, установление сроков, изучение 

необходимых материалов, разработка инструментария и 

технологического пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, распределение обязанностей между специалистами  в 

соответствии с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации, наблюдение, тестирование, хронометраж и т.д. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 

принятия управленческих решений, определение сроков выполнения 

рекомендаций. Архивация материалов 

 

 

Установлена следующая периодичность исследований –  два раза в год:  

 в начале учебного года (сентябрь – октябрь) мониторинг проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы  

 на конец учебного года (апрель-май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

Педагогический мониторинг проводится по модели педагогической диагностики 

(мониторинга) индивидуального развития детей, разработанной  Ю. А. Афонькиной на основе 

положения ФГОС ДО. (Волгоград: Учитель, 2016.) 

Экспертные карты по образовательным областям смотри в ООП ДО МБОУ Инзенская 

НШ. 
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3.2.9 Кадровые условия реализации Программы 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей  

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

Заместитель директора по УВР - 1, воспитатели - 2, учитель - логопед - 2, педагог-

психолог- 1, музыкальный руководитель – 1. 

Образовательный уровень педагогов: Уровень квалификации педагогов: 

Квалификация  2024-2025 

чел. % 

Высшая 2 29 

Первая  2 29 

Соответствие должности 1 14 

Вновь прибывшие /не 

аттестованные 

2 28 

 
3.2.10.  Взаимодействие ОУ и социума 

 

На
пра

в 
лен
ие 

Наименование 
общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества  
Периодичность 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

Центр ОСИ г. 

Ульяновска 

 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок  

По плану ОУ,  

 

Начальные классы 

МБОУ Инзенская 
НШ 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 
ОУ и школы 

Дошкольные 
учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по 
мере 

необходимости 

Управление образ-
ования МО 

«Инзенский район» 

Участие в районных методических конференциях, 
совещаниях. 

По мере 
необходимости 

Центр творчества 

учащихся 

Экскурсии, посещение выставок, день открытых дверей, 

конкурсы и т.д. 

По плану ЦТУ 

ЦПМПК 

«Развитие» г. 

Ульяновск 

Проведение комиссий с целью обследования детей с 

ОВЗ 

1-2 р в год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Городская детская 

поликлиника 

Инзенский ГУЗ ЦРБ 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование). 

1 раз в год 
По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

2 раз в год 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 ЦКР, Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, 

По плану школы  

искусств, ЦКР 

Образование  2024-2025 

чел. % 

Высшее 

педагогическое 

4 57 

Среднее 
педагогическое 

3 43 

Обучаются в ВУЗах 

и педколледжах 

- - 
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посещение концертов. 

Посещение выставок, совместное творчество. 

Выступление учеников музыкальной школы 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее 

и в детском саду, совместная организация выставок, 

конкурсов;  

По плану 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 
с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течении года 

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

ПДН 
 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 
детей, находящимися  в социально опасном положении 

По мере 
необходимости 

С
о
ц

и

а
л

и
за

ц
и

я
 

Центр занятости 
населения 

Трудоустройство при наличии вакансий 1 раз в год 

 Центр «Семья» Совместные мероприятия по семейной политики. 

Проведение заседаний семейного клуба «Мы вместе». 

   2-3 раза в год 
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IV.  Приложения  

Календарный план воспитательной работы 

 

В течение учебного года в ОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников».  

  

Название праздника  

(события)  
Краткая информационная справка  Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события)  

Форма проведения 

мероприятия  
Ответственный за 

проведение  

СЕНТЯБРЬ   

День знаний  1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 
года он официально учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах.  

1 сентября  Ознакомительный 

игровой квест, экскурсия 

в школу с родителями  

Музыкальный 

руководитель  

День города  Мероприятия, посвященные Дню города Инза 2-я неделя сентября  Тематические 

мероприятия, участие в 

районных мероприятиях  

Воспитатели групп  

Международный день 

красоты  
Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, изобразительное 

искусство.  

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, справедлив, милосерден.  

Официальный статус международного праздника  
День красоты получил в 1995 году  

3-я неделя сентября  общая (по детскому 

саду) выставка «Красота 

в жизни, природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из  
природного материала и  
т. п.);  

Воспитатели 

групп  
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Дни финансовой 

грамотности 
(старший 

дошкольный возраст)  

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 
Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых организаций 

(банков, страховых компаний, пенсионных фондов,  
фондовых бирж, музеев денег),  
встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести занятие по финансовой 
грамотности.  

3-я неделя сентября  НОД, викторины, игры  
на ИД, чтение 
художественной 

литературы, 

самостоятельная покупка 

в магазине (под  
контролем родителей)  

Воспитатели  групп 

старшего 
дошкольного 

возраста  

Международный день мира  4 неделя сентября  Воспитатели групп 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад.  

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 
от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 
последующие благополучие и успешность.  

5-я неделя сентября  выставка детских работ,  

праздничный концерт  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

ОКТЯБРЬ  

Международный день 

музыки  
По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон  

1 -я неделя октября  конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 
викторина; знакомство с 

муз. инструментами  

Музыкальный 
руководитель  
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Международный день 

пожилых людей 

 1 -я неделя октября  Воспитатели групп 

Всемирный день хлеба 16 октября 2-я неделя октября  Воспитатели групп 

Всемирный день животных  Они могут быть гигантского размера, и совсем 
крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 
разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г.  

2-я неделя октября  экскурсия в зоопарк с 
родителями; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 
викторина «В мире 
животных»  

Воспитатели 
групп  

Международный день врача  «Отцом медицины» считают древнегреческого 
врача Гиппократа. Его клятва - основа современной 

врачебной этики. Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является здоровье 
пациентов. В 1971 году была создана  
международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, 
когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой  

3 неделя октября  спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа с 
врачом  

Музыкальный 
руководитель  
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Международный день 
анимации (мультфильмов )  

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 
картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 
Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок .  

4-я неделя октября  просмотр 
мультипликационного 

фильма; выставка работ 
«Любимые герои 
мультфильмов»  
(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование,  

аппликация)  

  

Воспитатели 
групп  

НОЯБРЬ  

День народного 
единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 
российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских 
захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 
штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения  

1 -я неделя ноября  спортивное развлечение 
(подвижные игры 

народов России); 
выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 
(национальному 

костюму, природе  

России и т. п.)  

Флешмоб с участием 

детей и родителей  

Воспитатели групп  

«Осенний калейдоскоп»    2-я неделя ноября  - музыкальный 

праздник  

Музыкальный 
руководитель  
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Всемирный день 
приветствий  

Этот праздник родился потому, что люди из 180 
стран поддержали в 1973 году двух 

братьевамериканцев Маккомак, отправивших во все 

концы мира письма, в которых были просто 
радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. Своим 

поступком они наглядно продемонстрировали 
очевидную  
истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 
хорошего настроения!  

3-я неделя ноября  вручение 
приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 
(детям соседней группы, 

соседнего детского сада  
и т. п.);  
конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ)  

Воспитатели 
групп  

День матери  Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 
день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме  

4-я неделя ноября  конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 
поздравленье...»; 
выставки рисунков 

(«Моя мама»); 
спортивный конкурс (с 
участием мам)  

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп  

ДЕКАБРЬ  

Международный день 
инвалидов  

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 
как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 
весьма относительна. Многие из них сильнее духом 
большинства здоровых людей, что подтверждают и 
проводимые специально для людей с 
инвалидностью паралимпийские игры.  
Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия  

1-я неделя декабря  организация ярмарки; 
посещение 

специализированных 

детских учреждений; 
праздник-утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, 

воспитывающихся на 
дому; письма-открытки 

для детей.  

Воспитатели 
групп  
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Всемирный день футбола  Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 
позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму.  

10 декабря  - спортивный праздник   
«Школа мяча»  

Воспитатели групп 

Новый год  Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 
В России указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 
Рождества Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные  
расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и взрослые загадывают 

самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо.  

3 - 4-я неделя декабря  - новогодний утренник; 
карнавал;  
костюмированный бал  

Музыкальный  
руководитель  
  
  

  
  

  

ЯНВАРЬ  

Всемирный день «спасибо»  
 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий. Потому что слово «спасибо» - это 

одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому 
человеку, говорящему на русском языке, известно 

его происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 
понимание людей, главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов)  

3-я неделя января  
11 января 

- подведение итогов 

недели вежливости  
Воспитатели 
групп  

День снятия блокады города 
Ленинграда  

27 января 1944 г День полного снятия блокады 
Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России.  

27 января  Презентации, стенды, 
беседы  

 

 

 

Воспитатели 
групп  
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ФЕВРАЛЬ  

День доброты  Международный праздник День доброты ещё мало 
известен в России, но доброта как человеческое 

качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных 

черт российского менталитета. В народных сказках, 
песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - 

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 
делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела.  

1-я неделя февраля  - подведение итогов  
недели добрых дел  

  

Воспитатели 
групп  

Международный день 

родного языка  
По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 
ныне существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения.  
В России родными языками являются русский,  
татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 
провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 
разнообразию мира  

2-я неделя февраля  
20 февраля 

фольклорный праздник; 
конкурс чтецов, конкурс 
на лучшую загадку, 

сочинённую  
детьми, и др.; 
дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 

рифму» и др  

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп  

День 
защитника 
Отечества  

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник - 

День защитника Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и 

Военноморского флота).  
Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день.  
 

3-я неделя февраля  спортивный праздник (с 

участием пап); 
музыкальнотеатрализова

нный  
досуг, «Битва хоров»  
  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  
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МАРТ  

Международный женский 

день  
В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин разных 
стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня 

проводится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества  

1-я неделя марта  -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 
мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»)  

Музыкальный 
руководитель  

Всемирный день Земли и 
Всемирный день водных 

ресурсов  

21 марта с наступлением астрономической 
весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - 
Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с 
хозяйственной деятельностью современных 

людей. 
22 марта -Всемирный день водных ресурсов. 

Задача человечества в целом и каждого человека 
в отдельности - всеми возможными способами 

беречь пресную воду  

2 -я неделя марта  праздник-
экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; 
дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом -  
Земля»  

Воспитатели 
групп  
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Международный день  
театра  
  

Международный день театра учреждён 27 марта 

в 1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 
Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся.  

4-я неделя марта  - сюжетно-ролевая игра  
«Театр»; Конкурс 

театрализованных 

представлений  -выставка 

декораций (атрибутов) к 
театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 
родителями)  

Воспитатели  
Групп  
Музыкальный 

руководитель  

АПРЕЛЬ  

Международный день птиц  Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 
сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 
традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых  

1 -я неделя апреля  выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес  
(с родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 
кормушек для птиц  

Воспитатели 
групп  

Международный день 

детской книги  
В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века, российские - с начала XIX века. Книги для 

детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки,  

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - 
золотой фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля  
23 апреля 

выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей);  

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским писателем, 
художником- иллюстратором 

на НОД на ИД 

Воспитатели 
групп  
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Всемирный день здоровья  «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 
ничем не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 
здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, болезни одной 
страны через некоторое время становятся 
болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром  

3-я неделя апреля  - спортивный праздник  
(развлечение)  

Воспитатели групп 

День космонавтики  Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961  
г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День 
космонавтики перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться 
своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия  

12 апреля  просмотр видеофильма  
(о космосе,  
космических явлениях)  
сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование  

ракеты, презентации,  
НОД на ИД  

Воспитатели 
групп  

Праздник весны и труда  У Праздника весны и труда богатая история. 
Когдато он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 
работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека  
 

 

4-я неделя апреля  Субботник, «трудовой десант» 
(уборка территории); 
природоохранная 

(экологическая) акция; 
музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях  

Воспитатели 
групп  
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МАЙ  

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в  
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  В 

День Победы во многих городах России проводятся 

военные парады и праздничные салюты, в Москве 

производится организованное шествие к Могиле 
Неизвестного Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах — праздничные шествия 

и фейерверки.В 2010-е годы широкое 
распространение получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк».  

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, 
возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 
конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции.  

Воспитатели групп, 

музыкальный 
руководитель.  

День музеев  Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня 

музеев своя тема, и Международный совет музеев 
всегда делает обзор связанных с данной темой 

мероприятий, делая их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня музеев как на 
территории Европы, так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения.  

3-я неделя мая  посещение музея; 
развлечение «В гостях у 

старинных вещей»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  

Выпуск детей в школу    4-я неделя мая  -посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ -
развлечение «Скоро в  

школу»  
 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  
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ИЮНЬ  

Международный день 

защиты детей  
Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли 

участие более 50 стран мира. От кого или от чего 
надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и взрослые, дети 
не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества  

1 июня  - беседа о правах детей в 

нашей стране; ярмарка;  

-развлечение, досуг  

Музыкальный 
руководитель  

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 

рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется  

Пушкинский день России  

1-я неделя июня конкурс чтецов выставка 
рисунков «Сказки 

Пушкина»; 
музыкальнотеатрализованн
ое представление 

«Лукоморье»  

Групп, музыкальный 
руководитель  

День России  12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 
Социалистических Республик - так назывались в 

разные времена государства, на территории 

которых расположена Российская Федерация. День 
России, отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства, основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех народов, 
населяющих его, гордости за Россию и веры в 

будущее россиян  

3-я неделя июня  См. «День народного 

единства»  
Воспитатели групп 
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Международный день 
друзей  

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 
откликнется, поможет и выручит.  
Современному человеку найти настоящего друга не 
просто. Деловые отношения, основанные на 
взаимной выгоде, всё больше вытесняют 
отношения дружеские, являющиеся нравственной 
ценностью сами по себе.  

Международный день друзей – праздник-

напоминание о том, как важна в нашей 

жизни дружба  

4-я неделя июня  конкурс плакатов 

«Дружат дети на 
планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные  
ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 
музыкальных 

произведений)  

Воспитатели групп  

ИЮЛЬ  

Всероссийский день 

семьи, любви и 
верности  

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 
июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно.  

2-я неделя июля  Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям  
Воспитатели 
групп  

День рисования на 
асфальте  

Дети обожают рисовать рисунки мелками на асфальте 
и играть в нарисованные игры. Дети могут  

3-я неделя июля  Рисунки на тему "Лето" или 
"Детство"  

Воспитатели 
групп  

 играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и развиваясь 

физически.  

   

 АВГУСТ     

Международный день 

светофора  
Международный день светофора ежегодно отмечается 

5 августа - в день, когда был установлен первый 

электрический светофор, предшественник 
современных устройств. Компактный автоматический 

регулировщик дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от необходимости 

постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог.  

2-я неделя августа  Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 
соревнования, игры, 

конкурсы  

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп   

  

«Прощание с летом. 

Краски лета»  
  3-я неделя августа  - музыкальное развлечение   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  
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