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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лебяженский центр общего образования» (далее Программа) для детей от 5 до 7 лет. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МОУ «Лебяженский центр общего образования» разработана на 

основе следующих документов:  

●Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

●Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022) 

●Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 № 1155)  

●Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

СанПиН2.4.1.3049-13) и др.)  

● «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014  

 

Использованные парциальные программы:  

-Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб, и доп.  

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Невская нота», 2015.- 2-е издание, перераб, и 

доп.  

Программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом индивидуальных и возрастных особенностей, и 

охватывает все основные стороны жизнедеятельности ребенка.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

▪нормативно-правовой базы дошкольного образования  

▪видовой структуры групп  

▪другими значимыми изменениями 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 

Задачи:  

- реализовать содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР);  

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

том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с 

педагогическим работником, с родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся ОВЗ (ТНР); 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

школьного общего образования. 

 

Решение данных задач  

- позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению 

в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с ТНР;  

- возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога 

(при наличии), воспитателей, музыкального работника и педагога по физической 
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культуре) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

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

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: - преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно – развивающий и гуманнистичекий характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся; 
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- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.¹ 

 

Специфические принципы и подходы:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости; 

- индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР 

- развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разобрать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП, включают в себя 

следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое заключение 
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(диагноз). Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Это дети 

с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

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

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

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

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

Левиной)² 

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

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

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 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.  
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 

[3], [3'], [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. Не сформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

звезда — вида.  

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
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либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

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

Левиной)³ 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

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

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

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

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

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

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

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

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 
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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 слово образование 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 

причинноследственные 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 звуко-слоговой 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 

причинноследственные, временные, пространственные отношения.  

 

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

Филичевой)⁴ 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  
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Нарушения звуко-слоговой 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 (трехтажныи — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

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

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый).  

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 

их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка).  

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 уменьшительно- ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  
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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).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).   

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности.  

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

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;  
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- 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 ТНР 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 (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет (старший возраст) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  



15 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

6-7 лет (подготовительный к школе возраст)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.2 Планируемые результаты освоения 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. 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста  

  В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(Старший дошкольный возраст) 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира; 

 – употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 – использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

 – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе  

Концептуальные основания оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29.декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так же 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижений детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры представленные в программе:  

- Не подлежат непосредственной оценке: 

- Они не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня обучающихся с ОВЗ: 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ.  

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся: 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 

вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребёнка;  

- беседы с родителями, анкеты, опросники;  

- общение со специалистами (психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестра, учитель-логопед);  

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

• составление и корректирование индивидуальных маршрутов;  
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• учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение 

индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно - развивающей работы, дает 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического обследования 

по направлениям:  

•состояние мимической мускулатуры  

•состояние артикуляционной моторики  

•состояние звукопроизношения  

•развитие моторной сферы  

• фонетическая сторона речи;  

• слоговая структура слова;  

• лексико-грамматическая сторона речи;  

• фразовая и связная речь; 

• фонематические процессы.  

1 этап: Диагностический.  

Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте.  

Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, заполнение карт речевого развития  

2 этап: Подготовительный.  

Задачи этапа:  

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций.  

2. Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными 

планами работы.  

3. Формирование информационной готовности педагогов МОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно- педагогической работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада.  

Результат: составление индивидуальных логокорекционных планов в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка.  

3 этап: Основной коррекционный.  

Задачи этапа:  
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1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах.  

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы.  

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков.  

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций.  

Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии.  

4 этап: Итоговый (диагностический).  

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми.  

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОО.  

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7 лет с ТНР ОНР, 

реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях.  

Сроки проведения диагностики: I-я половина сентября, II-я половина мая. 

1.4 Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ДО  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ в Российской Федерации образование может быть получено:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

-вне организаций - в форме семейного образования.  

В МОУ (детский сад) осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанника.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

обучающихся учебных занятий по образовательным областям, организуемых детским 

садом в соответствии с АОП.  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является занятие – образовательная деятельность (ОД).  

При получении дошкольного образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Детского сада.  

Воспитанники переводятся в следующую возрастную группу на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медикопедагогической комиссии только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

1.5 Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных  

отношений 

 

Направления 

развития 

Образовательная 

программа 

Парциальные 

программы 

Физическое развитие  

 

● «Адаптированная 

примерная основная 

образовательная Программа 

для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи» под ред. Профессора 

Л.В.Лопатиной, СПб ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2014  

 

 

Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

 

Познавательное  

развитие  

 

 

Речевое развитие  

 

 

Художественно –  

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественно  

- эстетического развития 

детей 2 -7лет в 

изобразительной 

деятельности И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки».  

Цель программы: 

формирование у детей 

раннего и дошкольного  

возраста эстетического 

отношения и художественно 

- творческих способностей в 

изобразительной 

деятельности.  

Задачи программы:  

1)Развитие эстетического  

Восприятия 

художественных  

образов (в произведениях  

искусства) и предметов 

(явлений) окружающего 

мира как эстетических 

объектов.  

2) Создание условий для  

Свободного 

экспериментирования с  

художественными 

материалами и  

инструментами.  
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3) Ознакомление с 

универсальным «языком» 

искусства – средствами  

художественно-образной  

выразительности.  

4)Амплификация 

(обогащение) 

индивидуального 

художественно -

эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» – 

распредмечивание и  

опредмечивание – 

художественно-

эстетических объектов с 

помощью воображения и 

эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического  

выступает цельный  

художественный образ как  

универсальная категория;  

интерпретация 

художественного  

образа и содержания, 

заключенного в 

художественную форму.  

5) Развитие художественно-  

творческих способностей в  

продуктивных видах 

детской деятельности.  

6)Воспитание 

художественного  

вкуса и чувства гармонии.  

7) Создание условий для  

многоаспектной и 

увлекательной активности 

детей в художественно-  

эстетическом освоении  

окружающего мира.  

8)Формирование 

эстетической картины мира 

и основных элементов «Я-

концепции творца».  

Парциальная программа  

музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, 

И. Новоскольцева.  

Цель программы:  

Введение ребенка в мир 
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музыки с радостью и 

улыбкой; сохранение и  

развитие высокой  

чувствительности 

воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру;  

развитие творческих 

способностей детей через 

самовыражение.  

Задачи программы: 

1. Подготовить  

воспитанников к 

восприятию музыкальных 

образов и представлений.  

2. Заложить основы  

гармонического развития: 

развитие слуха:  

− научиться слышать и 

слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную  

Информацию от 

позитивной, дать 

представление об 

энергетическом 

происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе,  

- развитие внимания,  

- развитие чувства ритма,  

- развитие индивидуальных  

музыкальных способностей.  

3.Приобщить воспитанников 

к русской народно 

традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4.Подготовить 

воспитанников к освоению 

приемов и навыков в 

различных видах 

музыкальной деятельности.  

5.Развивать 

коммуникативные  

способности.  

6.Познакомить 

воспитанников с  

многообразием 

музыкальных форм и 

жанров.  

7.Использовать 

гармонизирующее  

действие музыки на 
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психическое расслабление 

воспитанника. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

Содержательный компонент Программы разработан на основе «Адаптированной 

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  

2014.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе парциальных программ:  

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп.  

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Невская нота»,2015.- 2-е издание, перераб. и  

доп.  

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи:  

- Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

- Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

- Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

- Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. Отбор языкового 

материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микро-концентры, имеющие 

конкретную цель.  

- Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе  

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются обще 

функциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными  
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24задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

- Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.  

- Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

- Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать  

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

- Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники,  

психокоррекции и пр.  

- Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

- Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

- Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  

В Содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 
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профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счётом, 

развитием коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Образовательный процесс в МОУ строится по принципу интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

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

психофизческих особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми;  

становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий;  

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР  

развитие игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалов; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

- обучения способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами песочной терапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 
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обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период больщое внимание уделяется формирование обучающихся 

интеллектуальной и мотивационный готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

- развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для решения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 
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сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок их познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

  - конструирование; 

  - развитие представлений о себе и об окружающем природном мире; 

  - формирование элементарные математические представления 

  Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

   Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- 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; 

- развитие понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память и 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстрированному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 
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основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составить простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, Высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения к культуре чтения литературных произведений педагогические 

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

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

сами предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связанно с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развитию способности восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщения обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
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изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционно-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстрации к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше уделяется внимание развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушением речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учит использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
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голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

  

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек; 

- развития представления о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

  В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере становления двигательной активности обучающихся, развития представления о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о произвольности действий движений ребенка. 

  Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнения в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

  Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ледянках, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
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 В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления занимать спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

 На занятиях физкультуры реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В Структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

  Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

  Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

  В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

 Для работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстрированный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

  В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, эстетическую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

  В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (о себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
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обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящим к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ТНР 

  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования.  

  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МОУ 

«Лебяженский центр общего образования» включает:  

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

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

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР: 

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

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

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 

   Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
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  Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

  Общий объем образовательной программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся,  

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.3.2 Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

2.3.2.1Создание предметно пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, групп, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ;  

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть  

-содержательно-насыщенной,  

-трансформируемой,  

-полифункциональной,  

-вариативной,  

-доступной и безопасной.  

В старшем дошкольном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребёнка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие её стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

 

Центр «Литературы» 

Оборудование Цели 

Открытая витрина для книг. Детские 

книги по программе и любимые книги 

детей, 2-3 постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, книги 

по интересам. Иллюстративный 

материал в соответствии с 

рекомендациями программы. Папка с 

предметными и сюжетными картинками 

по 2-3 изучаемым лексическим темам. 

Портреты писателей.  
 

Освоение родного языка. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Воспитание 

духовной культуры. Формирование 

представлений о человеке в истории и 

культур через ознакомления с книгой. 

Воспитание патриотических чувств, любви 

к родному краю. Развитие способностей к 

сочинительству.  

 

Центр «Конструирования»  

 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические конструкторы. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые. 

Простейшие схемы построек алгоритмы их 

выполнения.  

Мозаики. Конструкторы «Лего», «Дупло» 

Развитие пространственного мышления, 

творческого воображения. Обучение 

элементарному планированию действий. 

Формирование умения работать по 

заданной схеме моделей. Развитие 

пространственного мышления, пальцевой 

моторики, творческой инициативы. 

Совершенствования навыков работы по 

схеме, модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, 
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и др. Пазлы. Игры «Танграм, «Колумбово 

яйцо», авторские игры Воскобовича и др. 

Различные игрушки со шнуровками и 

застежками. Игрушки-трансформеры. 

Металлический конструктор.  

обобщение, синтез и анализ). 

Стимулирование конструктивного 

творчества. Развитие делового 

взаимодействия в ходе конструирования.  

 

Центр «Учимся считать»  

 

Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки) 

Комплекты цифр и математических знаков 

для магнитной доски. Занимательный и 

познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, Сложи узор, 

Уникуб). Схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада). 

Рабочие тетради. Наборы геометрических 

фигур для магнитной доски. Наборы 

объемных геометрических фигур. Счеты. 

Счетные палочки. Учебные приборы 

(весы, часы, линейки, ростомер для детей 

и кукол).  

Лабиринты. 

Уточнение и расширение представлений о 

количественных отношениях натурального 

ряда чисел в пределах десяти. Уточнение и 

расширение представлений о временных 

отношениях. Совершенствования навыков 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Упражнение в измерениях с 

помощью условной меры и сравнение 

предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине. Закрепление знаний о частях 

суток. Упражнение в решении и 

придумывании задач, головоломок, 

загадок. Обучение классификации 

геометрических фигур по наличию 

(отсутствию) признаков. Обучение 

формулировке арифметических  

действий.  

 

Центр «Экспериментирования»  

 

Природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, различные семена и плоды). 

Емкости разной величины, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

Аптечные и песочные весы. Передники. 

Журналы исследований для фиксации 

детьми результатов опытов. Календари 

природы и погоды. Комнатные растения. 

Лейки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки.  

 

Создание оптимальных условий для 

формирования всесторонних 

представлений об окружающей 

действительности, об объектах и явлениях 

с использованием всех видов восприятия 

детей. Расширение чувственного опыта 

ребенка. Обогащение первичных 

естественно - научных представлений. 

Формирование способов познания путей 

сенсорного анализа. Развитие 

наблюдательности, активности, 

мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация). 

Формирование измерительных навыков. 

Формирование комплексного алгоритма 

обследования предметов.  

 

Центр художественного творчества  

 

Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

Закрепление умений и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Расширение представлений о цвете, 

свойствах и качествах различных 
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ленты, самоклеящаяся пленка. Кисти, 

палочки, стеки, ножницы, поролон, 

перчатки, трафареты по изучаемым темам, 

клейстер. Магнитная доска. Природный 

материал (сухие листья, цветы, травы, 

перышки, ракушки, кусочки коры и т.п.)  

 

материалов. Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и фантазии. 

Освоение новых способов работы с 

акварелью (по мокрому, по сухому, 

монотопия). Обучение созданию 

объемных и рельефных изображений, из 

различных материалов. Обучение 

различным техникам вырезания.  

 

Центр «Театр»  

 

Ширма. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановок сказок по программе. Куклы и 

игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, настольный). 

Атрибуты для придумывания и 

показывания сказок.  

 

Развитие речевого творчества детей на 

основе литературного произведений. 

Формирование навыков речевого общения, 

обучение перевоплощению с 

использованием мимики, пантомимики, 

голоса, интонации, дикции. Развитие 

творческого воображения и 

подражательности. Работа над 

интонирование речи, закрепление навыков 

голосоведения. Обучение использованию в 

речи слов и выражений, необходимых для 

характеристики персонажей. Развитие 

зрительного и слухового восприятия 

театрализованного пространства, обучение 

свободному передвижению в нем  

 

Центр «Мы играем»  
 

 

Игровая мебель. Игрушечная посуда. 

Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

Коляски для кукол. Комплекты одежды и 

постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряженья. Предметы – 

заместители. 

Формирование ролевых действий, 

ролевого перевоплощения, 

стимулирующие сюжетные игры. 

Воспитание коммуникативных навыков, 

желание объединяться для совместных 

игр, соблюдать в игре определенные 

правила. Создание условий для 

партнерских отношений детей в игре. 

Развитие творческого воображения, 

фантазии, подражательности, речевого 

творчества. Закрепление в игре примера 

эмоционального, социального, речевого 

поведения. Обогащение опыта 

моделирования различных типов 

социальных отношений. 

Физкультурный центр  
 

 

Мячи средние, малые. Обручи. Толстая 

веревка или шнур. Гимнастическая палка. 

Кольцеброс. Кегли, скакалки. 

Формирование потребностей в ежедневной 

активной двигательной деятельности. 

Развитие ловкости, координации 
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движений, произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий. 

Развитие глазомера. Формирование 

правильной осанки в играх. Развитие 

быстроты, выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, настойчивости. 

Центр речи  
 

 

Зеркало. Пеналы для выполнения звуко-

слогового анализа слов. Схемы 

составления предложений. Комплексы 

артикуляционной гимнастики. Материал 

для автоматизации звукопроизношения. 

Игры для развития мелкой моторики, 

дыхания, психических процессов 

Формирование фонематического 

восприятия и слуха.  

Развитие артикуляционной моторики.  

Закрепление навыков правильного 

произношения звуков.  

Закрепление навыков, полученных на 

занятиях.  

Активизация словаря, обобщающих 

понятий и лексико-грамматических 

категорий.  

Развитие связной речи.  

Развитие мелкой моторики.  

Выполнение заданий логопеда 

 

2.3.2.2 Использование специальных образовательных программ, методов 

и технологий 
Специальные программы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными специальными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

Словесные методы определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером речевого дефекта, целями и задачами коррекции:  

▪ рассказ – форма обучения, при которой изложение носит описательный характер. 

Используют для создания у детей представления о явлении, для вызова положительных 

эмоций, для создания образца правильной речи, для подготовки детей к самостоятельной 

работе.  

▪ беседа – предварительные, итоговые, обобщающие; опираются на достаточный объем 

представлений, соответствует логике мыслительной деятельности ребенка, активизирует 

мыслительную деятельность, четкие и ясные вопросы.  

▪ пересказ – краткий, выборочный, развернутый; относится  

▪ логосказка, целью которого является создание условий для успешной коррекции 

речевых нарушений у детей посредством игровой.  

Наглядные методы. Усвоение знаний, умений и навыков, которая находится в 

существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и ТСО. 

Относятся наблюдения, рассматривания рисунков, картин, макетов; просмотр 

диафильмов, кинофильмов; прослушивание пластинок, записей; показ образцов 

выполнения заданий, направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.  
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Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр.  

▪ Упражнения – многократное повторение ребенком практических и умственных заданий -

подражательно-исполнительские – выполняются детьми в соответствии с образцом.  

- конструктивные – конструирование букв из элементов, из одной буквы другую.  

- творческие – использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом 

материале.  

Игровой метод. Использование различных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: показом, объяснением, указанием, вопросами (игры в 

«магазин», «врача»).  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных 

моделейразвивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами 

наглядного моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные 

модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, 

предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей 

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей с 

ОНР позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 

высказывания.  

Метод проектов - подход к построению образовательного процесса, основанный на 

активной исследовательской позиции детей с учетом их личных интересов. Это способ 

достижения цели через детальную разработку проблемы, результатом которой является 

продукт, оформленный тем или иным способом.  

 

Технологии реализации Программы:  

1.Дыхательная гимнастика  

2.Пальчиковая гимнастика  

3.Мимическая гимнастика  

4.Артикуляционная гимнастика  

5.Динамические паузы  

6. Фонетическая ритмика  

7. Элементы логоритмики  

8. Моделирование, схематизация и иллюстрирование (мнемотехника) 

9.Автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической стимуляции.  

Применение специальных обучающих программ коррекционной работы  

Данная программа разработана с учетом «Примерной адаптированной программы для 

детей ТНР» под ред. проф. Л.В. Лопатиной  

2.3.2.3 Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов  

Оснащение кабинета учителя-логопеда  

Диагностический материал  

-Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»  

- Методический комплект Н.В. Нищевой:  
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- Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008  

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя в связной речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М. ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера,2006.-52с., ил.  

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2006  

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 

Методические пособия  

- М.Ф. Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии- М.: Просвещение,1989-239с.  

- В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырех 

альбомов/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007-216с.: 

ил.  

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация звуков у детей: комплект из 

четырех альбомов/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2007-216с.: ил.  

-личное  

- З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. -СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. -48с.  

- Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова. Логопедия - в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет 

с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - 2-е 

изд., испр. И доп.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. - 88с.  

- Л.Н. Смирнова. Логопедия - в детском саду. Занятия с детьми 6-7лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. - 96с.  

- Л.Н. Смирнова. Логопедия - в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез,2002. - 

80с.  

- Л.Н. Смирнова. Логопедия - в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006. - 72с.  

- Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа 

и обучения грамоте. - Москва: «ЭГСИ», Чебоксары: «Чувашия»,1999. -48с.  

- Агранович З.Е. Времена года. Наглядно- дидактическое пособие для занятий по 

развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа;  

- О.Г. Ивановская, Л.Я. Гадасина. От 1 до 5 с чудесами по пути: Логопедические игры и 

задания. - Спб: КАРО,2001. -176с., цв.вкл.-24с.: ил.  

- Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с 

иллюстрациями. - Екатеринбург: Изд-во "Литур", 2000. -80с.  

- наглядное пособие «Несклоняемые существительные»;  

- Дидактические игры: «Моя квартира»;  
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- Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008-32с.  

- Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008-32с.  

- Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008-32с.  

- Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008-32с.  

- Гурин Ю.В. Белочка и волчище/ООО «Издательский дом «Литера»»,2006 

- Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника; 

- картотека иллюстраций к пособию Филичевой Т.Б., Соболевой А.В. Развитие речи 

дошкольника;  

- Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели!». Демонстрационный 

материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет с 

ОНР/Н.Е. Ильякова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006-28с.  

-И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: Мозаика-Синтез,2008. - 136с.  

-Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа 

и обучения грамоте. - Москва: «ЭГСИ», Чебоксары: «Чувашия»,1999. -48с.  

- Янушко Е.А. Словесный сад (учебно-методическое пособие) - Ярославль: Академия 

развития, 1996.  

-предметные картинки  

-Н.С. Жукова «Магнитная азбука»  

- картонные трафареты букв алфавита;  

- пластмассовые трафареты;  

- картонные трафареты для обводки и штриховки;  

- серия «Веселые шнурочки», шнуровки  

- счетные палочки  

- «Слоговое лото»;  

- звуковые линейки;  

- пеналы для звукового анализа слов;  

- папки с наглядным материалом по лексическим темам «Птицы», «Зима», «Транспорт», 

«Деревья», «Обувь» и т.д.  

-театр (деревянный, игрушки Бибабо, дид. игрушки)  

- Рамки Монтессори  

-Пазлы 

2.3.2.4 Комплексное взаимодействие специалистов при реализации 

программы 

 

Формы работы 

Специалист  
 

Форма Направления 

Учитель-логопед  
 

Индивидуальные занятия 

(ежедневно)  

Фронтально-подгрупповые 

занятия  

  Речевая диагностика  

Коррекционная 
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2 раза в неделю  

 

Воспитатель    

  

  

 

Индивидуальные логопедические 

занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

занятий 

Логопедический комплекс  

 

 

В течение дня 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная 

гимнастика (по заданию 

логопеда)  

Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях, в 

режимных моментах  
 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

  

 

Фронтальные занятия Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. Коррекция 

двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель  
 

Фронтальные занятия   

 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие сенсорной 

культуры. 

Работа с 

родителями  

  

 

Родительские собрания. 

Консультации. Мастер-классы. 

Открытые занятия. Круглые столы с 

приглашением специалистов МОУ. 

Тематические досуги и проекты. 

Информационно-наглядные формы 

(уголок логопеда, папки-

передвижки). 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно-

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатов коррекционной 

работы 

 

Тема, цель, содержание занятий, определяется в соответствии с примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Групповые и фронтально-подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 
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Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. В карте речевого развития 

каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Коррекционно-логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами 

и родителями.  

Образовательная деятельность проектируется, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач. 

 

Модель образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 
 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

 

Взаимодействие 

с семьей  

 Образователя 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы.  

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств организации образовательной деятельности:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

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

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 
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Старший дошкольный возраст 

 

Двигательная деятельность  
 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра  

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра  

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Беседа Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра  

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра  

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая ситуация 

Беседа  

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Совместная со сверстниками 

игра Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности  
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Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 

Формы образовательной деятельности  

 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Совместные действия  

Наблюдения  

Поручения  

Беседа  

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды  

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность  

 

Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

  

 
 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Экскурсия Интегративная  

Деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности  
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Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация  

деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация  

Коммуникативная деятельность  

 

Формы образовательной деятельности  

 

  

Непосредственно 

образовательная  

  

 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение  

Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Викторина  

Игра-драматизация  

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций  

Разговор с детьми  

Создание коллекций  

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке)  

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия  

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек  

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное  

Общение  

Создание коллекций  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение  

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками Хороводная 

игра с пением Игра-

драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

 

Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Формы организации детей  
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Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра  

Игра  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах детской 

деятельности  

Изобразительная деятельность  

 

Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

Тематические досуги  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность 

Создание коллекций  

Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций  

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Музыкальная деятельность  
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Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера  

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

попевка, распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке  

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

 

Конструирование из разного материала  

 

Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

  

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  
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Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу. 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам  

природы  

Игра  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности)  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДЕНЬ 

 1-ая половина дня  
 

2-ая половина дня  

Физическое развитие  

 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры 

(умывание)  

Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая 

одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым 

дорожкам до сна; обширное 

умывание, мытьё ног и 

солнечные ванны в тёплое 

время года)  

Подвижные игры на 

прогулке Физкультурные 

занятия: игровые, сюжетные, 

комплексные  

Физкультурные досуги  

Физкультурные  

Праздники  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Динамические переменки 

Логоритмические 

упражнения Релаксационные 

упражнения Гимнастика для 

глаз Дыхательная гимнастика  

Массаж, самомассаж 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Рассматривание 

иллюстраций и беседы о 

пользе физических  

упражнений и здоровом 

Выполнение правил личной 

гигиены  

Самостоятельная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке группы и на прогулке 

Гимнастика пробуждения 

Гимнастика после сна Комплексы 

закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; 

воздушные ванны; ходьба по 

ребристым дорожкам после сна; 

обширное умывание)  
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образе жизни  

ОБЖ-беседы  

Просмотр видеоматериалов 

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Выполнение правил личной 

гигиены  

Познавательное 

развитие  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры 

Наблюдения  

Беседы, рассказы взрослых 

об интересных фактах, 

событиях  

Экскурсии по участку 

Исследовательская 

деятельность, простейшие 

опыты и  

экспериментирование  

Чтение художественной 

литературы; рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий  

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов  

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций  

Проектная деятельность 

Конструктивная 

деятельность Оформление 

выставок Викторины  

Индивидуальная работа  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Игры по мотивам художественных 

произведений Самостоятельное 

чтение коротких стихотворений  

Работа в книжном уголке, уголке 

театра  

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок  

Настольно-печатные игры 

Развивающие, дидактические 

игры  

Конструктивная деятельность  

Речевое творчество 

Индивидуальная работа  

Речевое развитие  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Чтение художественной 

литературы; рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий  

Заучивание стихов  

Речевое творчество 

Рассматривание и 

обсуждение предметных, 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Игры по мотивам художественных 

произведений  

Самостоятельное чтение коротких 

стихотворений Работа в книжном 

уголке, уголке театра  

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок  

Настольно-печатные игры 

Развивающие, дидактические 

игры  

Речевое творчество 

Индивидуальная работа  
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сюжетных картинок, 

иллюстраций  

Упражнения на развитие всех 

сторон речи  

Поощрение речевой 

активности детей  

Ситуативные разговоры с 

детьми  

Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры, 

подвижные игры 

имитационного характера 

Сюжетно-ролевые игры  

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов  

Чтение, рассматривание, 

обсуждение книг  

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры)  

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания; 

ситуативные разговоры с 

детьми  

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Дежурство  

Формирование навыков 

безопасного поведения при 

проведении режимных 

моментов  

Индивидуальная работа  

Индивидуальные игры 

Совместные игры  

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со 

сверстниками  

Тематические досуги  

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры Эстетика 

быта  

Общение младших и старших 

детей (совместные игры)  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыкальные занятия  

Игры музыкальные, 

хороводныеНепрерывнаяобр

азовательнаядеятельностьхуд

Непрерывнаяобразовательнаядеят

ельностьхудожественно-

эстетического цикла 

Рассматривание репродукций 
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ожественно-эстетического 

цикла Рассматривание и 

обсуждение репродукций 

картин, иллюстраций, 

произведений искусства  

Рассматривание 

тематических альбомов о 

различных видах искусства.  

Праздники, музыкальные 

досуги  

Выставки произведений 

декоративно-прикладного 

искусства  

Выставки детского 

творчества Слушание и 

обсуждение народной, 

классической, детской 

музыки  

Музыкальные дидактические 

игры  

Игра на музыкальных 

инструментах  

Пение, упражнения на 

развитие голосового 

аппарата  

Беседы по содержанию песен 

Развитие танцевальных, 

музыкально-ритмических 

движений  

Совместное составление 

хороводов, танцев  

Использование музыки в 

повседневной жизни детей  

Привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в 

окружающем мире  

Привлечение детей к 

оформлению помещения, 

предметов, игрушек 

Индивидуальная работа  

картин, иллюстраций 

Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства, о музыкальных 

инструментах  

Рассматривание народной 

игрушки  

Самостоятельное музицирование  

Художественное творчество 

Театрализованные игры 

Музыкальные досуги 

Индивидуальная работа  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе позволяет 

достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных областей.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды.  

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.  
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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.  

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития. Предполагает общение со сверстниками в уголках книги, 

в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях.  

В группах для детей с тяжелым 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.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 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 рабочие дни воспитатели 

работают с ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом.  

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание детей, как в речевом, 

так и в общем развитии. 

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 



59 

 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы 

интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.  

Система основных видов непрерывной образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и 

в соответствии с СанПиНом2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с 

изменениями и дополнениями).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 3 часа 45минут первая половина дня,  

1 час 40минут вторая половина дня  

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей:  

•6-го года жизни- не более25 минут,  

•7-го года жизни- не более30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 45минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности-не менее 10 минут. 

Такой системный подход пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна–не более 25-30 

минут в день)  

Примерный перечень основных видов занятий в старшей группе с ТНР (ОНР) 

Виды занятий  
 

Количество  

Познавательная (формирование элементарных математических 

представлений)  
1 

Познавательно-исследовательская  1 

Логопедические занятия (фронтально-подгрупповые)  2 

Ознакомление с окружающим  1 

Изобразительная (продуктивная)  

- Рисование  

- Лепка  
- Аппликация  

 

2 

0.5 

0.5 

Конструирование  1 

Физкультура  3 

/в т.ч. 1 – на 

улице/  
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Музыкальная деятельность  2 

Общее количество  14 

Всего: 14 занятий в неделю/5 час.25 мин./ 

 

Примерный перечень основных занятий в подготовительной группе с ТНР(ОНР) 

Виды занятий  
 

Количество  

Познавательная (формирование элементарных математических 

представлений)  
2 

Познавательно-исследовательская  1 

Логопедические занятия (фронтально-подгрупповые)  2 

Ознакомление с окружающим  1 

Изобразительная (продуктивная)  

- Рисование  

- Лепка  
- Аппликация  

 

2 

0.5 

0.5 

Конструирование  1 

Физкультура  3 

/в т.ч. 1 – на 

улице/  
 

Музыкальная деятельность  2 

Общее количество  15 

Всего: 15 занятий в неделю /7 час. 30 мин 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги учитывают 

следующие дидактические принципы:  

 - Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного 

возраста 

- Принцип последовательности  

-Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности.  

-Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что позволяет 

детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, пополнять багаж 

знаний, а главное– обобщать свой опыт.  

-Принцип наглядности.  

-Принцип возрастной адресности.  

Факторы, влияющие на выбор тем:  

-Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей  

-Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям  

-События, специально" смоделированные" воспитателем исходя из развивающих задач  

-События, происходящие в жизни возрастной группы," заражающие" детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, как 

правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия.  

В основе комплексно-тематического планирования–интерес ребенка к явлениям 

нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и искусства, к 

традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре.  
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При планировании лексических тем учитывается:  

-Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному принципу.  

-Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель  

-Формы реализации темы носят интегративный характер  

-Отражение темы в развивающей среде группы  

-Реализация темы через разные виды детской деятельности  

Лексические темы 

Период  
 

Н
ед

ел
я
  

 

Лексическая тема  

Старшая группа ТНР  

 

Подготовительная группа ТНР  

 

Сентябрь  

 

1-2 Обследование  Обследование  

3 «Детский сад»  

 
«Осенняя ярмарка.  
Сад – огород» (овощи, 

фрукты)»  

4 «Человек, наше тело. Гигиена»  «Ягоды (садовые, лесные). 

Грибы»  

Октябрь  

 
1 «Фрукты»  «Откуда хлеб пришёл?»  

2 «Овощи»  «Лиственные деревья»  

3 «Сад-огород. Ягоды»  «Осень. Перелётные птицы»  

4 «Осень. Лиственные деревья»  

 

«Ателье. Сезонная одежда, 

обувь, головные уборы»  

Ноябрь 1 «Осень. Осенняя одежда»  «Наш поселок (город). Моя 

улица»  

2 «Обувь, головные уборы»  «Библиотека»  

3 «Домашние птицы»  «Дом и его части»  

4 «Перелётные птицы»  «Мебель»  

5 «Поздняя осень. Изменения в 

природе»  

«Осень, изменения в природе» 

(обобщение)  

Декабрь 1 Зима. Дикие животные наших 

лесов»  

«Зима. Зимующие птицы»  

2 «Домашние животные»  

 

Зима. Дикие животные наших 

лесов»  

3 «Игрушки»  «Домашние животные»  

4 «Новый год. Хвойные деревья»  «Новый год. Хвойные деревья»  

Январь 1 Каникулы 

2 «Зимние забавы»  
 

«Зимние виды спорта. 

Спортивные игры и 

развлечения»  

3 «Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы. Ателье»  

«Животные холодных стран»  

 

4 «Зимующие птицы»  «Животные жарких стран»  

Февраль 1 «Труд повара. Посуда.» Наша 

пища»  

«Игрушка. Русская народная 

игрушка»  

2 «Труд повара. Посуда. Наша 

пища»  

«Посуда»  

3 «День Защитника Отечества»  «День Защитника Отечества»  

4 «Зима» (обобщение)  «Зима» (обобщение)  



62 

 

Март 1 «Мамин праздник. Женские 

профессии»  

«Мамин праздник. Семья. 

Женские профессии»  

2 «Моя семья»  «Профессии. Орудия труда и 

инструменты»  

3 «Ранняя весна. Перелётные 

птицы»  

«Почта. Профессии»  

 

4 «Транспорт, профессии на 

транспорте»  

«Обитатели рек, морей и 

океанов»  

 Апрель 1 «Наша страна»  

 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения»  

2 «Наш город (поселок). Дом»  
 

«День космонавтики»  

3 «Мебель»  

 

«Школа. Школьные 

принадлежности»  

4 «Комнатные растения»  «Наша страна, мой родной 

край»  

Май 1 «День Победы»  «День Победы»  

2 «Весна. Растения луга и сада»  

 

«Сад, парк, луг. Лес - наше 

богатство»  

3 «Весна. Изменения в природе. 

Труд людей»  

«Весна (обобщение). Времена 

года»  

4 Обследование  Обследование  

Июнь 1 «Здравствуй, лето!»  
 

«Здравствуй, лето!»  

2 «Насекомые»  «Насекомые»  

3 «Солнце, воздух и вода»  

 

«Неделя безопасности (на 

природе)»  

4 «Летние спортивные игры и 

развлечения»  

«Летние спортивные игры и 

развлечения»  

Июль 1 «Жизнь животных и птицы 

летом»  

«Жизнь животных и птицы 

летом»  

2 «Береги природу!»  «Береги природу!»  

3 «Сезонная одежда, обувь, 

головные уборы»  

«Сезонная одежда, обувь, 

головные уборы»  

4 «Во саду ли, в огороде»  «Во саду ли, в огороде»  

Август 1 «Дары леса»  «Дары леса»  

2 «Деревья вокруг нас»  «Деревья и кустарники»  

3 «В гостях у Светофора»  «В гостях у Светофора»  

4 «Лето (обобщение)»  «Лето (обобщение)»  

 

  2.4 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

   Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

  а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
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статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

 в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

2.4.1 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

  Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

  При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

  Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
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Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
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специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности.  

  В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

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

предполагает несколько направлений:  

– развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

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

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

– развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
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числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.);  

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмикослогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.         

   Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

– совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью);  

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

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

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

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

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

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3сложных слов и т.д.);  
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– обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур;  

 – развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

  – закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы:  

 – совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

  – развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений;  

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

фантазийных и творческих сюжетов;  

 – совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи;  

 – подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки.  

   На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

    В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

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. 

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 
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материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

Воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

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. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МОУ «Лебяженский центр общего образования» – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

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

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

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. 
 

1.2. Направления воспитания 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых 
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ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

1.2.1. Патриотическое направление воспитания (модуль «Моя Родина») 

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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания (модуль «Твори добро») 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

1.2.3. Социальное направление воспитания (модуль «Моя семья и друзья») 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

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

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
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Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное направление воспитания (модуль «Хочу всё знать») 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 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. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания (модуль «Моё 

здоровье») 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

1.2.6. Трудовое направление воспитания (модуль «Люблю трудиться») 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания (модуль «В мире прекрасного) 

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. 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 
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1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет)  

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье, жизнь  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Эстетическое Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте. 
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красота Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое) 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения освоения 

программы 

  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 
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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, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МОУ «Лебяженский центр общего образования»). 

 

2.1.1. Основные характеристики уклада Организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся и работников ДОО. 

Приоритетным в воспитательном процессе МОУ «Лебяженский центр общего 

образования» является художественно-эстетическое воспитание и развитие 

воспитанников, в том числе формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. Для того чтобы эта система воспитательной работы воздействовала 

на ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной цели, она должна быть, 

прежде всего, единой, объединяющей всю образовательную деятельность, режимные 

моменты, всю жизнь дошкольника, где каждый вид деятельности имеет свою четкую 

задачу в деле формирования эстетической, экологической культуры и личности 

дошкольника. 
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Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания; 

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности; 

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Образ ДОО. Ее особенности, символика внешний вид 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определённой направленности на конкретные группы социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время 

всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 

общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.  

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю 
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руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, 

работниками разных профессий, людьми разного образования, семейного положения, 

квалификации. 

Территория МОУ «Лебяженский центр общего образования» по всему периметру 

ограждена забором и полосой зеленых насаждений, просматривается с помощью системы 

видеонаблюдения. Вход в здание оборудован   домофоном, имеется отдельный въезд для 

грузового автотранспорта. 

Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. Зона 

игровой территории включает в себя: 

7 групповых площадок – индивидуальные для каждой группы. Покрытие – дерн с травой, 

грунт, песок, безвредные для здоровья детей. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы, оснащены игровым оборудованием. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 

завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы 

в отсутствии детей закрываются во избежание загрязнения песка защитными 

приспособлениями. 

Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре, кнопкой тревожной сигнализации по экстренному вызову 

служб при угрозе террористического акта и по действиям в чрезвычайных ситуациях.   

С целью реализации дополнительного образования детей с 3 до 7 лет, в ДОО ведется 

работа по программам дополнительного образования физкультурно–спортивной, 

социально- педагогической, речевой и технической направленностей. 

Символика и атрибутика отражает: 

- чувство уважения к традициям ДОО; 

- гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его 

успехи; 

- чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

- стремление к дисциплине; 

- формирование эстетического вкуса. 

Эмблема МОУ «Лебяженский центр общего образования» представляет собой 

композицию: белый плывущий лебедь на фоне золотого солнца в обрамлении зеленого 

круга, создающий единый круг, где: 

Лебедь – символ поселка Лебяжье, символизирует гордость, красоту, мудрость, чистоту и 

верность. 

Яркое золотое солнце – символ тепла и света, а также знания и жизненной энергии. 

Зеленый круг, в центре которого яркое солнце – символизирующее яркое будущее и 

развитие, жизнь, прорастание 

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе 

принципов: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 
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- добровольность;  

- равноправие сторон;  

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов;  

- учета запросов общественности;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

- обязательность исполнения договоренности;  

- ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей 

(планов) совместного сотрудничества. 

Ключевые правила ДОО 

Структура образовательного года 

Содержание деятельности 

 

Временной период 

Образовательная деятельность 01.09 -31.08 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.09-15.09 

Зимние каникулы 01.01-08.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05-31.05 

Летний оздоровительный период  01.06-31.08 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок 

7.00-9.10 

Дневной блок 

9.10-15.00 

Вечерний блок 

15.00-19.00 

взаимодействие с семьёй;  

игровая деятельность;  

физкультурно-

оздоровительная работа;  

завтрак;  

совместная деятельность  

воспитателя с детьми в ходе  

режимных процессов; 

индивидуальная работа; 

самостоятельная  

деятельность детей по  

интересам;  

различные виды детской  

деятельности;  

утренний круг 

игровая деятельность; 

образовательная 

деятельность; 

второй завтрак; 

прогулка;  

физкультурно-

оздоровительная работа; 

совместная деятельность  

воспитателя с детьми по  

реализации проектов;  

экспериментальная и  

опытническая  

деятельность; трудовая  

деятельность в природе;  

индивидуальная работа;  

самостоятельная  

деятельность детей по  

интересам; 

обед 

взаимодействие с семьёй;  

игровая деятельность;  

физкультурно-

оздоровительная работа;  

совместная деятельность  

воспитателя с ребенком;  

индивидуальная работа; 

полдник; 

вечерний круг; 

прогулка; 

свободная самостоятельная  

деятельность детей по  

интересам; 

различные виды детской  

деятельности 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 
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В МОУ «Лебяженский центр общего образования» регулярно проводятся календарные и 

народные праздники.  

Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную 

личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и 

дух до глубокой старости. 

В ДОО стало доброй традицией проводить мероприятия по ранней профориентации 

«Встречи с интересными людьми». 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить: 

- «Утро радостных встреч» Обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 

проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим. 

- «Отмечаем день рождения» Развитие у детей способности сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в 

средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание. Педагоги оформили рамку «С днем рождения» для фотосессии именинника. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых 

правил вежливости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между 

представителями различных слоёв населения и социальных групп в соответствии с их 

общественным статусом. 

Виды этикета в ДОО: 

- «Речевой»; 

- «Гостевой»; 

- «Столовый»; 

- «Прогулочный». 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – заданная укладом 

совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного 

процесса в ДОО с учетом их пространственной организации.  

РППС не только отражает традиционные российские ценности, но и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. РППС в МОУ «Лебяженский центр общего 

образования» отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда считается экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Модель РППС по направлениям воспитания и центрам активности в МОУ «Лебяженский 

центр общего образования»: 

 

Направления 

воспитания 

Центры активности Основное предназначение 

 

 

Познавательное   

Патриотическое   

 

 

 

 

  

Центр 

«Мир природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Центр  

«Мой родной край» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Центр 

«Математическое 

развитие» 

 

  

Расширение познавательного опыта 

детей. Ознакомление с составом числа, 

закрепление навыков света в пределах 

десяти. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Центр 

«Экспериментирование» 

 

  

Расширение познавательного опыта, его 

использование в самостоятельной 

деятельности. Развитие 

наблюдательности, любознательности, 

активности мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). 

Центр  

«Мир книги» 

 

 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Центр  

«Речевое развитие» 

Формирование грамматически 

правильной речи, обучение способам 

словообразования, звуковой культуре 

речи, обогащение словарного запаса 

слов. 

 

 

Социальное 

Трудовое  

Центр  

сюжетно-ролевых игр 

 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

Центр «Безопасность» 

 

  

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности. 

 

Центр 

«Строительный» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 
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деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества 

 

 

 

 

 

 Эстетическое  

Центр «Творческая 

мастерская»   

 

  

Расширение представлений о цвете, 

свойствах и качествах различных 

материалов. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 

Центр 

«Музыкально-

театрализованный» 

 

  

Развитие музыкальных и творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности. Проявление 

интереса к театрализованной 

деятельности, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях. 

 

Физическое   Центр  

«Спортивный» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 
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Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

взрослым. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми 

её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети, 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог - родители (законные представители). 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает 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 МОУ «Лебяженский центр общего образования» обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в старше-подготовительной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт 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; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
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- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения  ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа». Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, 

общества, страны; 
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- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». Это предполагает: 

 - воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

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

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

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

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

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

- родительские собрания; 

- консультации; 
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- круглые столы; 

- мастер-классы. 

2.5.2. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- режимные моменты (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

2.5.3. 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 ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе, а именно: 
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- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 

- другое. 

Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.7. Социальное партнерство 

  

№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание работы 

1. МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 

«Краеведческий музей» 

Посещение передвижных выставок, экскурсий 

способствуют обогащению социально-

эмоциональной сферы, способствует 

патриотическому и познавательному 

направлению воспитания 

2. МКОУДО «Лебяженская 

ДШИ» (музыкальная школа) 

Совместное проведение мероприятий по 

музыкально-художественному развитию детей, 

организация концертов, приобщение детей к 

музыкальному развитию, поступлению в 

музыкальную школу 

3. МБУ ОДО Центр детского 

творчества:  

«Театр Эксперимент» 

«Школьное ТВ»   

Приобщение дошкольников к театральному 

творчеству (просмотр спектаклей). 

4. МОУДО «Ломоносовская 

ДЮСШ»:  

Стартуем в спорт (нормы ГТО) 

Дзюдо 

  

Пробуждать желание вести здоровый образ 

жизни и гармонично развиваться – в том числе 

физически; повышать уровень физической 

подготовки согласно требованиям программ. 

Способствует физкультурно-оздоровительному 

направлению 

5. Лебяженская поселковая 

библиотека им. В.В. Бианки 

Посещение библиотеки, экскурсии, праздники, 

выставки, участие в конкурсах, чтение книг 
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способствуют познавательному направлению 

воспитания 

 
2.8 Характер взаимодействия со взрослыми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный  

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития  

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится  

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен  

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной  

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное  

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

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

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

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития  
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общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на  

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельно 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,  

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении  

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый  

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной  

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 
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знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является  

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе  

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему  

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится  

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.9 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими  

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из 

того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
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образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. В ходе 

эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре.  
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Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 

2.10 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе  

Преемственность в работе детского сада и школы  

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется тем, 

как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 

школе. Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе 

предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе 

выпускника ДОО - будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование 

положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым 

условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 

развитие – такова цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении 

преемственности со школой. 

 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы  
 

с педагогами  

 

с детьми  

 

с родителями  

 

•Изучение программ, 

реализуемых в начальной 

школе и сравнительный 

анализ школьных и 

дошкольных программ.  

•Изучение литературы по 

вопросам подготовки к 

школе.  

•Подготовка 

консультативного материала 

для работы с родителями 

электронных презентаций.  

•Проведение открытых 

мероприятий с детьми 

подготовительной группы для 

учителей начальных классов.  

•Проведение совместных 

мероприятий педагогов МОУ 

(дошкольного отделения) и 

учителей начальных классов 

по вопросам преемственности  

•Целевые экскурсии: 

знакомство со зданием 

школы, в школьную 

библиотеку, присутствие на 

школьных праздниках– для 

детей подготовительной 

группы.  

•Присутствие детей 

подготовительной группы на 

уроках в1 классе.  

•Сюжетно-ролевые игры: «Я 

идув1 класс», «Школа», 

«Лесная школа» и т.п.  

•Чтение художественной 

литературы.  

•Беседы  

•Подготовка и проведение 

праздника «Выпускной», «До 

свидания, детский сад!»  

•Беседы, анкетирование, 

вопросники и т.д.  

•Родительское собрание с 

участием учителей начальных 

классов для родителей тех 

детей, чьи дети идут в школу.  

•Присутствие родителей на 

открытых мероприятиях с 

детьми.  

•Индивидуальные 

консультации, беседы со 

специалистами по вопросу 

готовности к школьному 

обучению.  

•Подгрупповые и групповые 

консультации на 

родительских собраниях.  

•Наглядный 

информационный материал 

по вопросам готовности к 

школьному обучению.  

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
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Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально– 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Санкт-Петербург (северо-западный 

регион):время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

световогодня;погодныеусловияит.д.КлиматическиеусловияСеверо-Западногорегиона 

имеютособенности:недостаточноеколичествосолнечныхднейиповышеннаявлажность 

воздуха. Исходя из этого, образовательный процесс в МОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в детском саду.  

Социокультурные особенности Санкт-Петербурга и Ленинградской области также не 

могут не сказаться на содержании педагогической работы в детском саду: город-герой,  

город-музей, культурная столица России. В учреждении реализуется работа по 

ознакомлению с родным поселком во взаимодействии с детской библиотекой им. В. 

Бианки.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик связаны 

с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов самоопределения и 

самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, 

которые совершенствуются в течение всей последующей жизни ребенка. Культурные 

умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  

- индивидуальные особенности действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения.  

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. 

При этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает:  

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей;  

- возрастные особенности детей;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата;  

-разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

  

Реализация культурных практик включает: 

 

Формы организации образовательной 

деятельности  
 

Методы и способы реализации  

 

1.Распределение совместных действий и 

операций (в т.ч. обмен способами действия), 

определение последовательности их 

выполнения;  

2.Планирование общих и индивидуальных 

способов работы;  

1. Методы передачи информации педагога и 

восприятия ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий: 

словесный, наглядный, практический.  

2. Методы, способствующие усвоению нового 

материала детьми через активное 
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3.Коммуникация в процессе взаимодействия, 

обеспечивающая формирование 

взаимопонимания;  

4.Рефлексия, способствующая изменению или 

формированию отношения к собственным 

действиям в процессе содержания и форм 

совместной работы.  

запоминание, самостоятельные размышления, 

проблемную ситуацию: иллюстративно-

объяснительный, проблемный, 

исследовательский и др.  

3. Логическая последовательность при подаче 

и усвоении учебного материала.  

4. Степень самостоятельности деятельности 

детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

 

Направления работы с детьми 

Этапы работы    
 

Методы и приемы 

работы 

Формы работы 

1. Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

-изучение объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, 

время, расположение, часть–целое);  

-рассмотрение их в противоречиях, в 

развитии;  

- моделирование явлений, учитывая их 

особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности.  
 

- Наглядно-

практические;  

- Классификации и 

формирование 

ассоциаций;  

-установление 

аналогий;  

- выявление 

противоречий  

- непосредственно-

образовательная 

деятельность;  

- экскурсии.  

2. Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

-рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с 

различных точек зрения;  

-нахождение фантастического применения 

реально существующим системам;  

- осуществление переноса функций в 

различные области применения;  

- находить положительные моменты, 

используя отрицательные качества систем, 

универсализации.  

- Традиционные 

(словесные, 

практические);  

- Нетрадиционные 

(аналогия, 

«оживление», 

изменение агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение– 

уменьшение и др.  

- совместная 

деятельность;  

- подгрупповая 

работа;  

- организация 

самостоятельной 

деятельности детей.  

3. Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- приобретение творческого опыта в 

осуществлении фантастических(реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и др.);  

- изменение внутреннего строения систем;  

-при рассмотрении системы учет свойств, 

ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений.  

- Традиционные 

(экологические опыты, 

экспериментирование)  

- Нетрадиционные 

(усовершенствование 

игрушки, развитие 

творческого мышления 

и конструирования)  

 

- Конкурсы детско-

родительского 

творчества;  

- организация 

подгрупповой 

работы детей  
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4. Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

-развитие умений создания оригинальных 

творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности;  

- ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  

-переоткрытие уже существующих объектов и 

явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  

- Традиционные 

(диалоговые методы, 

методы 

экспериментирования) 

- Нетрадиционные 

(проблематизация, 

мозговой штурм, 

развитие творческого 

воображения и др.)  

 

- Организация 

детских выставок; - 

Организация 

проектной 

деятельности детей 

и взрослых.  

 

 

 

2.7 Способы направления поддержки детской инициативы  
 

  В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  
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5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям (законным 

представителям), педагогам (концерты, выставки и др.)  
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2.8 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Ведущие цели взаимодействия МОУ с семьей –создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Одной из важнейших задач организации в МОУ коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ;  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое  

- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе;  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум и т.д.).  

  

Основные формы взаимодействия с семьей  
 

Сбор и анализ информации  

 

Сбор информации:  

О ребенке:  

▪состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика  

▪протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист)  

▪индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения)  

▪выявление детей и семей группы «риска»  

О семье:  

▪состав семьи  

▪материально-бытовые условия  

▪психологический микроклимат, стиль воспитания 

▪семейные традиции, увлечения членов семьи ▪заказ на 
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образовательные и оздоровительные услуги  

▪позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые в основном 

психологами.  

Информирование родителей о 

ходе  

образовательного процесса  

Сайт учреждения, дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями благоустройство 

территории (в т.ч. субботники), совместное оформление 

групп и учреждения  

 

Образование родителей  

 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  

 

Совместная деятельность  

 

Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности, организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности  

 

Коллективные формы общения  

В соответствие с годовым планом:  

- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с привлечение специалистов (не реже трех раз в год);  

- Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей: - семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей:  

- анкетирование и опросы;  

-беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);  

- Консультативный день- проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

понедельникам и четвергам. 

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательна

я область 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
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«Физическое 

развитие»  

 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,),совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парки ли лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейн
аразных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  

Образовательна

я область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»  

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностям и общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в 
развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям 

осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
предметно-развивающей среды детского сада, группы—при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях детей.  
Знакомитьродителейсвозможностямитрудовоговоспитаниявсемьеидетскомсад

у; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 
семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашними 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 
родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории МОУ (дошкольное отделение) 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.) 

.Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости—фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи — «01»,«02»и «03»и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д.Ориентироватьродителейнасовместноесребенкомчтениелитературы, 
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посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблемам 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Образовательна

я область 

«Познавательно

е развитие»  

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие»  

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную)ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательна

я  

Область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей.  

Поддерживатьстремлениеродителейразвиватьхудожественнуюдеятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
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детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиями прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.  
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

● личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с  

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада.  

● адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей. 

2.9 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)  
 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных  

- недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных  

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  
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- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МОУ «Лебяженский 

центр общего образования» включает:  

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

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

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

- Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  
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- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями  

 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

  Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными 

и программными требованиями и. т.д.  

  Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
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интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

  Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

  Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п.  

Обследование связной речи  

  Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 
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литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

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

Обследование фонетических и фонематических процессов  

  Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

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

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.  

  В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

  Основным в содержании логопедических занятий 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).  



106 

 

  В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  

  В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

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

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

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

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

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

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями.  

 

Педагогические ориентиры:  

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций;  

 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;  
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 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.  

 

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 

  Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

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

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

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

параметров) словом.  

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

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по 

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

  Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам.  

  Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

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

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

    Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  
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  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 уклада звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

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

распределения нарушений мышечного тонуса).  

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 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» 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 образцу и по речевой инструкции /// ///; // ///; /-; -/; //- -; - - 

//; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); (где — длинное звучание, - короткое 

звучание).  

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

страдающими дизартрией). Совершенствование познавания звуков, направленного 
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восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

 

Основной этап логопедической работы  

Основное содержание  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

  Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании 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 значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -

инк-, -ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, а где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- 

(«Покажи, нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», (Покажи где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций).  
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

  Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания.  

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

   Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

  Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 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.  
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Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-, -ник, -ин-; -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой».  

  Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-,, пре-, до-).  

  Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов-ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-, -н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом-и- (с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов-ив-, -чив-, -лив-, -

оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).Обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов-ее (-ей), -е: белее, 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, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится, 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 усвоение знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста.  
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типаАУ) 

и слов (типаум).  

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 идр.) — 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 слоговой строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка), четырех слоговых 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.  
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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], [X], [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.  

 

Подготовка к обучению 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. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, 

Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ);  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ);  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА);  

 односложных слов по типу СГС(КОТ);  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА);  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога (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.  
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2.10 ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ  

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

  Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей детей, коррекции определенных недостатков в психическом 

развитии детей, выработки способов саморегуляции в разнообразных познавательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы. Коррекционная и развивающая работа планируется 

и проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на нормы психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. Объектом коррекционной 

и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

 

Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2.Единство диагностики и коррекции.  

3.Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

4.Комплексность методов психологического воздействия. 

Деятельность психолога строится по следующим направлениям: 

Работа с детьми  
 

Работа с педагогами  Работа с родителями  

1. Индивидуальная работа 

в процессе адаптации к 

ДОО.  

2. Наблюдение за 

характером 

взаимоотношений в 

группе, анализ 

микроклимата; 

определение статуса 

группы и отдельных 

детей.  

3.Выявление 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребёнка и разработка 

индивидуальной  

адаптированной 

образовательной программы 

для ребёнка.  

4.Выявление детей, 

имеющих трудности в 

общении, поведении, 

эмоциональном развитии  

5. Организация 

1. Анализ работы 

воспитателей в группе и 

оказание помощи при 

затруднениях, связанных  

с особенностями 

индивидуального развития 

детей.  

2. Разработка рекомендаций 

по организации 

благоприятного 

эмоционального климата в 

группе с учётом стиля 

работы воспитателя и  

индивидуальных  

особенностей детей.  

3. Разработка рекомендаций 

по работе с детьми, 

имеющими трудности в 

общении, поведении, 

познавательном, 

эмоциональном развитии  

4. Проведение практических 

семинаров, тренингов для 

педагогов ДОО.  

1. Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации ребёнка к новым 

условиям 

жизнедеятельности в ДОО.  

2. Консультирование 

родителей детей, имеющих 

эмоциональные, 

социальные, поведенческие, 

познавательные трудности в 

развитии.  

3. Разработка рекомендаций 

по организации жизни 

ребёнка в семье.  

4.Участие в родительских 

собраниях, информирование 

родителей о возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей.  

5. Проведение практических 

семинаров, тренингов, 

мастер-классов.  
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индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий и 

игротренингов.  

6. Осуществление 

мониторинга развития 

детей.  

7. Индивидуальная и 

групповая работа с детьми с 

целью определения их 

готовности к обучению в 

школе.  

 

2.11 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 

2- 7 лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки».  

Общие положения  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности.  

Принципы и подходы к формированию Программы:  

- принцип культуросообразности,  

− принцип сезонности,  

− принцип систематичности и последовательности,  

− принцип цикличности,  

− принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса,  

− принцип развивающего характера художественного образования,  

− принцип природосообразности,  

− принцип интереса.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 
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оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого 

образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Планируемые результаты освоения Программы  

1) Способность эмоционального переживания. Ребенок не только видит, но и ощущает, 

чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, 

передаваемых художественным произведением.  

2) Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности.  

3) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Художественный опыт передается 

ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка 

формируются практические художественные умения и в результате – складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Появляются способности, позволяющие ребенку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях.  

4) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). Овладение детьми обобщенными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности (содержание образовательной 

деятельности с детьми по парциальной программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –

М.;ИД «Цветной мир»,-2015. (стр. 47-118)).  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова и И. Новоскольцева  

Общие положения  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 

7 лет).  

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:  

- музыкально-ритмическое движение;  

- развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки; распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  

Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 

музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в процессе самовыражения» А.Ф. 

Лобовой. Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в программе 

использована техника аудиального развития ребенка, которая предложена в виде 
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упражнений, а также даны различные виды фантазирования. Так же программа предлагает 

использование для восстановления психического и соматического здоровья детей сеансы 

музыкотерапии. В центре любых педагогических процессов должен находиться ребенок, а 

полезность содеянного определяется его здоровьем: соматическим, психическим и 

ментальным. Сейчас, в наше время экологических и социальных проблем, тема детского 

здоровья звучит особенно актуально. В рабочей программе предложены новые взгляды на 

развитие творческих способностей воспитанников через аудиальное развитие. Аудиальное 

развитие – это предмузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, без которого не 

могут полноценно развиваться музыкальные способности ребенка. Более того, именно 

аудиальные способности помогают воспитаннику адаптироваться к невидимому миру, 

защититься от негативного и вредного звукового потока, что не способна сделать даже 

музыка. Научившись восстанавливать энергетический баланс в процессе качественного 

аудиального развития, человек может восстановить свое здоровье.  

1) Музыкотерапия.  

О сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали еще в древние времена и 

использовали ее в терапевтических целях. Пагубное воздействие агрессивной и мощной 

музыки на организм человека очевидно. Поэтому важно оберегать детей от сильного 

воздействия музыки на неокрепшую психику ребенка. В момент мощного звукового 

потока освобождается подсознание от наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь организованный, 

негромкий звуковой поток. Благоприятное воздействие могут оказывать природный звуки 

и классическая музыка. Установлено, что полезны для человека некоторые произведения 

Грига, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Баха. Гармонизирующее действие музыки на 

психические процессы можно использовать в работе с детьми. Так, раздражение, гнев 

можно снять музыкой Вагнера («Хор пилигримов»), от угнетения, меланхолии можно 

освободиться при прослушивании произведений Бетховена («К радости»). При нервном 

истощении можно использовать музыку Грига («Утро»). Произведения Чайковского 

«Времена года», «Лунный свет» Дебюсси, «Грезы Шумана можно использовать для 

улучшения памяти и сосредоточения. Во время проведения сеанса музыкотерапии нужно 

предложить воспитанникам принять удобную позу, закрыть глаза, полностью 

расслабиться и постараться ни о чем не думать. Время прослушивания музыки – до 5 

минут. Можно сочетать с графическим фантазированием, так как во время рисования под 

музыку дети прорисовывают все свои страхи и комплексы на бумаге.  

2) Фантазирование:  

Занятия музыкой в детском саду, в основном, носят репродуктивный характер. Педагог 

обучает слушанию, грамоте, пению, то есть дает музыкальный стандарты, а воспитанник 

воспроизводит услышанное, увиденное. Это все лишает детей самобытности, 

естественности, снижает творческую активность. Различные виды фантазирования,  

предложенные в программе, позволяют ребенку импровизировать, что ведет к развитию 

его творчества.  

Основные условия, необходимые при проведении работы по фантазированию: 

необходимо дать минимальный объем знаний, кратко и образно объяснить суть процесса 

после объяснения сразу же перейти к выработке слухового фантазирования, постепенно, 

по мере закрепления навыка, постепенно усложняя задачи, навыка педагог передает право 

решения поставленной задачи (создать образ, передать настроение, сочинить мелодию на 
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тему и т.д.) самим детям, допустимы самые невероятные версии, ассоциации, формы 

проявления главное требование к исполнению – исполнять красиво, фантазии, работа 

проводится выразительно, четко, мягко, т.е. музыкально, музыкальных занятиях по 3 –5 

минут.  

Методические принципы построения программы:  

1.Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях  

2. Целостный подход в решении педагогических задач.  

3. Принцип последовательности.  

4. Принцип преемственности.  

5. Принцип положительной оценки.  

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.  

Формы проведения занятий:  

1. Традиционное.  

2. Комплексное.  

3. Интегрированное.  

Структура музыкального занятия: (структура занятий может варьироваться в 

соответствии с усвоением материала детьми):  

-музыкально  

– ритмические движения;  

-развитие чувства ритма;  

-музицирование;  

-аудиальное развитие;  

-пальчиковая гимнастика;  

-слушание,  

фантазирование;  

-распевание;  

-пение;  

-пляски;  

-игры;  

-хороводы;  

-музыкотерапия.  

Условия реализации программы:  

1. Организация занятий:  

Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой и во− второй 

половине дня. Длительность занятий от 25 до 30 минут, в зависимости от возраста− 

воспитанников.  

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:  

- только качественная аудиозапись музыки;  

-иллюстрации и репродукции;  

-малые скульптурные формы;  

-дидактический материал;  

-игровые атрибуты;  

-музыкальные инструменты;  

-«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы);  
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-педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников проводится два раза 

в год (сентябрь-октябрь, апрель-май).  

Особенности осуществления образовательного процесса:  

1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе выполнения 

движений под музыку, умение наладить взаимодействие со сверстниками, помощь детям в 

коммуникации друг с другом в танцах.  

2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего решать 

большой круг разнообразных задач развития ребенка. Это приносит положительный 

результат тогда, когда детям нравятся музыка и движение, когда им доставляет 

удовольствие двигаться вместе с любимым педагогом.  

3. Выбор оптимальной системы занятий (два-три раза в неделю, поддержка групповых 

занятий индивидуальными и подгрупповыми).  

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных задач 

(согласование целей и задач со всеми специалистами, общее понимание закономерностей 

развития ребенка, его возможностей и т.д.).  

Планируемые результаты освоения Программы  

1. Интерес и потребность в музыкальном движении  

2. Музыкальность – способность к отражению в движении характера музыки и основных 

средств выразительности.  

3. Эмоциональность, выразительность исполнения.  

4. Креативность – способность к импровизации в движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений.  

5. Развитие двигательных навыков: освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием.  

6. Формирование двигательных качеств: координации, точности, ловкости движений, 

гибкости, пластичности.  

7. Подвижность, лабильность нервных процессов – умение переключаться с одного 

движения на другое в соответствии с музыкой; менять направление движения, 

перестраиваться.  

8. Формирование правильной осанки.  

9. Формирование навыков ориентировки в пространстве.  

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы (содержание 

образовательной деятельности с детьми по Программе «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Издательство 

ООО «Невская нота».; 2015. -(стр. 28-102)). 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

  Предметно-пространственная образовательная развивающая среда (далее – ППРОС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. ППРОС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

ППРОС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. ППРОС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 
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В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для реализации 

образовательной программы. ППРОС ДОО создана и развивается как единое 

пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании ППРОС ДОО учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

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

образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

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

других участников образовательной деятельности). 

ППРОС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость ППРОС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

ППРОС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и 

прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

 

Помещения 

детского сада 

Предназначение помещений 

детского сада 

Оснащение 

предметнопространственной 

среды 

Кабинет зам. по 

УВР 

- индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

-библиотека нормативно – 

правовой документации;  -

компьютер;  -принтер;  -

документация по 

содержанию работы в ДОУ 



122 

 

(охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, 

договоры с организациями и 

пр.). 

Методический 

кабинет 

- консультации, семинары, круглые 

столы, педсоветы, практикумы, 

выставки методической литературы;  

-повышение профессионального 

уровня педагогов; -руководство и 

контроль за 

воспитательнообразовательной и 

коррекционной работой.   

-библиотека методической и 

справочной литературы; -

нормативные и 

инструктивные документы; -

детская художественная 

литература; -методические 

материалы и рекомендации; 

-дидактические, наглядные 

материалы. - ноутбук, 

колонки -документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(годовой план, протокола 

педсоветов, работа по 

аттестации, результаты 

мониторинга детей и 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы);    

Музыкальный и 

спортивный залы 

-утренняя гимнастика; -

коррекционная физкультура;  -

музыкальные занятия; -праздники и 

досуги; -индивидуальная работа;  -

релаксация; -укрепление здоровья 

детей;  -приобщение к ЗОЖ; -

развитие творческих способностей 

детей   

-гимнастические скамейки 

со зрительными 

ориентирами; -

гимнастическая лестница;  -

маты; -разнообразные 

атрибуты для выполнения 

ОРУ и разных видов ОВД; -

атрибуты для подвижных 

игр; -инвентарь для 

спортивных игр и 

развлечений; -большие 

гимнастические мячи для 

коррекционных занятий; - 

электронное пианино;  -

интерактивная доска, -

музыкальный центр с 

набором аудиокассет и СD 

дисков; -детские 

музыкальные инструменты; 

-атрибуты для 

музыкальнодидактических и 

подвижных игр; -

демонстрационный 
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материал;  -атрибуты для 

танцев.   

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

-Спортивное оборудование 

Оборудование для 

спортивных игр 

Галерея детского 

творчества 

Экспозиции детских работ, 

творческих работ педагогов, детей, 

родителей 

Натяжная система 

Коридоры -информационнопросветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

 

-стенды для родителей;  -

визитка ДОУ;  -стенды для 

работников, детей и 

родителей 

Кабинеты учителей 

логопедов 

-индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми; -консультативная 

работа с родителями и педагогами; -

развитие психических процессов и 

речи детей; -коррекция 

фонетикофонематического и 

лексико-грамматического 

компонентов речи;  -развитие 

мелкой моторики; -развитие 

зрительного восприятия, 

зрительных функций, 

ориентировочных способностей 

-столы для занятий с 

детьми;  -зеркала; - ноутбук; 

-демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал; -развивающие 

игры и пособия;  -

диагностический материал; -

речевой материал; -модели, 

макеты, муляжи, наглядный 

материал   

Комната релаксации 

(сенсорная) 

Снятие у детей состояния 

напряжения или усталости, которое 

возникает в результате получения 

огромного количества информации 

и постоянного общения с другими 

членами группы, снятие стресса. 

Организационное 

обеспечение сенсорной 

комнаты предполагает 

подготовку ее оборудования 

в соответствии с задачами 

работы педагога-психолога. 

Условнооборудование 

сенсорной комнаты 

разделено на два 

функциональных блока: 

Релаксационный  

Активационный 

Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей; -консультации 

врачаневролога, врача-педиатра, 

врача-физиотерапевта и мед. 

сестры; -профилактика, 

оздоровительная работ с детьми; -

консультативнопросветительская 

работа с родителями и педагогами 

-шкаф для медикаментов; -

методический материал для 

профилактико-

просветительской работы; -

весы; -ростомер 
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Групповые 

помещения 

-проведение режимных моментов;  

-коррекционноразвивающая и 

воспитательнообразовательная 

работа;  

-центры для решения 

коррекционноразвивающих задач  

 

- интерактивные доски; - 

проекторы; -ноутбуки; - 

интерактивный стол; -игры 

и игрушки для всех видов 

игр; -атрибуты для игровой 

деятельности; -

оборудование, раздаточный 

и демонстрационный 

материал для занятий; -

разнообразные виды 

детских театров, атрибуты, 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности;  -

оборудование для детского 

экспериментирования; -

наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; -

разнообразный материал для 

конструктивной 

деятельности;  -плоскостные 

ориентиры и пособия Центр 

природы и 

экспериментирования;  -

центр речевой активности;  -

центр двигательной 

активности;  -центр 

музыкальной деятельности;  

-центр творческих игр 

(дошкольный возраст);  -

центр 

строительноконструктивных 

игр (дошкольный возраст);  -

центр логико-

математического развития 

(дошкольный возраст);  -

центр изобразительного 

творчества (дошкольный 

возраст) 

Спальное 

помещение 

-дневной сон;  -гимнастика после 

сна;  -самостоятельная 

деятельность. 

-спальная мебель;  -стол 

воспитателя, методический 

шкаф. 

Приемная комната 

(раздевалка) 

- информационнопросветительская 

работа с родителями 

-информационные стенды 

для родителей;  -выставки 
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детского творчества. 

Оборудованные 

участки на улице 

-прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность; -развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности.   

-разнообразный материал и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых, подвижных игр; -

спортивный игр и 

упражнений;  -инвентарь 

для трудовой деятельности; 

-оборудование для игр с 

песком и водой; -предметы-

заместители, 

игрушкидвигатели и т.п.    

 

ППРОС в группах организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Все пространство групп грамотно зонировано (распределено 

на центры активности) с возможностью уединиться. В группах созданы условия для 

развития творчества, воображения, самовыражения и самореализации ребенка.  

Размещение оборудования по центрам активности позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам. Тематическое разнообразие центров направлено на 

развитие познавательной активности и произвольности. 

 

Предметно-пространственная образовательная развивающая среда в МОУ  

Название 

центра 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница» и др.) 

Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, 

шали, длинные юбки, сумки и портфели, 

детские зонты и т. п.) и др. 

Центр 

«Спортивный» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков для катания, бросания, ловли 

-для ползания и лазания. 

-Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр «Мир 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы (3-7 лет) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

-Сезонный материал 

-Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

-Макеты 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
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Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (старший, 

подготовительный возраст) 

Центр «Мой 

родной край» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная и Ленинградская символика 

> Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

> Предметы русского быта 

> Детская художественной литературы 

Центр «Мир 

книги» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

> Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и с детской 

художественной литературой. 

Центр «Речевое 

развитие» 

Формирование 

грамматически 

правильной речи, 

обучение способам 

словообразования, 

звуковой культуре 

речи, обогащение 

словарного запаса слов. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики (массажные 

мячики, прищепки, картотека ПГ, шнуровка 

и т.п.)  

Развитие речевого дыхания (ветерки и др.)  

Развитие слухового внимания (шумовые 

инструменты, звуковые коробочки и т.п.)  

Развитие связной речи (предметные 

картинки, серии сюжетных картинок, 

картинный материал по лексическим темам). 

Разнообразные игры на группировку, 

классификацию. 

Центр 

«Математическо

е развитие» 

Расширение 

познавательного опыта 

детей. Ознакомление с 

составом числа, 

закрепление навыков 

света в пределах 

десяти. 

Совершенствование 

навыков ориентировки 

в пространстве и на 

плоскости. 

 

Дидактические игры для развития 

психических процессов, математических 

представлений. 

Логико – математические игры (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизейнера и др.) 

Развивающие игры («Танграм», «Сложи 

узор», «Колумбово яйцо» и т.д. 

Набор геометрических фигур, тел (шар, куб и 

т.д.) и др. 

Центр 

«Экспериментир

ование» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

самостоятельной 

деятельности. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности 

мыслительных 

операций (анализ, 

Природный материал (ракушки, камешки, 

шишки, веточки, листья, плоды, песок, глина, 

бумага, кора, древесина и т.д.) 

Предметы разного материала (бумага, ткань, 

пластмасса, металл, фольга) 

Материал для проведения элементарных 

опытов: колбы (емкость для воды), магниты, 

лупы, песочные часы и т.д. 
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сравнение, обобщение, 

классификация). 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

(изодеятельност

ь) 

Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 

 

Столы для изобразительной деятельности. 

Настенная доска, магнитная доска, 

мольберты. 

Бумага разного формата, разной формы, 

тона. 

Достаточное количество разнообразного 

материала для продуктивной деятельности. 

Центр 

«Строительный» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества 

Конструкторы разного размера (напольные, 

настольные). 

Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический) 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, цилиндры и т.п.) 

Центр 

«Безопасность» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации о правилах поведения в 

окружающей действительности 

Игры и пособия  по правилам безопасного 

поведения  на улице (правила ПДД), в 

помещении, пожарной безопасности 

Макеты: перекрестки городских улиц 

Макеты светофора, дорожных знаков, 

пожарный щит. 

Альбомы «Профессии взрослых», 

тематические альбомы «Пожарные», «Скорая 

помощь», «Транспорт» и т.д. 

Центр 

«Музыкально-

театрализованн

ый» 

Развитие музыкальных 

и творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Проявление интереса к 

театрализованной 

деятельности, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Наличие детских музыкальных инструментов 

Картинки музыкальных инструментов 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей (популярные детские 

песни, произведения классической музыки) 

(фонотека) 

Музыкально-дидактические игры и пособия 

Портреты композиторов 

Разнообразие видов театра, ширмы, 

фланелеграф. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

Старший дошкольный возраст  

Логопедическая работа  

Подготовительный этап  

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», 

«Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто 
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где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», 

«Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 

такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 

изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», 

«Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной 

ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», 

«Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон». «Эхо» и др.  

Основной этап  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания:  

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 

«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает»,  

«Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 
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«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини 

слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», 

«Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — 

вместе дружная страна» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

—низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай 

слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3»,«Учитель—ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Игра  

Сюжетно-ролевые игры  

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на 

корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и 

игровой центр» и др.  

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой 

станции метро и ее открытие», «Экскурсионный автобус» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и 

маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», 

«Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику» и др.  

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в 

аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др.  

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной 
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спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок 

веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др.  

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники 

на улице», «Улица полна неожиданностей» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др.  

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс» «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др.  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и др.  

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», 

«Театр моды» и др.  

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др.  

Театрализованные игры  

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», 

«Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в 

море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», 

«Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — 

ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», 

«Загадай загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша 

столица (пазлы)», «Отгадай-ка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», 

«Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», 

разрезные сюжетные картинки (десять- двадцать частей), «Расположи правильно», 

«Русские узоры», «Соседи по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), 

«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все мои друзья», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.  
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Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша 

и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три 

медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Сюжетно -дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки 

космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает 

магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр 

старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с 

изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное 

слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) 

во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный 

знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Свете фор», «Угадай, 

какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в 

доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др.  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома» «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др.  

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники 

на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар»,  

«Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др.  

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», 

«Путешествие на скоростном поезде "Сапсан"», «Что нам скажет железнодорожный 

светофор» и др.  

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др.  

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности».  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», 

«День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного 

переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», 

«Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в 

Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 
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катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и 

игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье 

выполняй!» и др.  

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др.  

Труд  

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль 

с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи» 

(игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем звезды» (звезда Фребеля), 

«Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась полынку», «Волшебный круг», «Веселый 

калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными» 

(подклейка обложек и т. п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на 

подоконнике», «Сервируем стол «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, завязывать 

(упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковёр игрушечным 

пылесосом в кукольном уголке» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Конструирование  

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Скроим супермаркет» и др.  

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебный квадрат», «Волшебный 

круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический 

конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли». 

«Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая 

мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и 

переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», 

«Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб» (кубики в сумочке), «Что 

изменилось?» и др.  

Развитие представлений о себе и  

об окружающем природном мире  

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос—ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их 

детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», 

«Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово» «Назови нужное слово», «Назови 

по порядку» «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови 

одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», 

разрезные сюжетные картинки(десять двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи 
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по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика» Различные лото на темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды» и т. п.  

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 

«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и 

др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы 

художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные 

времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде: путешествие-из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на-прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся 

в космос» и др.  

Элементарные математические представления  

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Красные штанги», «Металлические 

(пластмассовые)вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые 

числа», «Металлические дроби» и др.  

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки»(альбом-игра), 

«Волшебные замки», геометрический конструктор(большой), геометрический 

конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома 

разной высоты»,«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр 

со счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки 

Кюизенера», «Радужное лукошко», «Сосчитай-ка», «Счетное домино», «Счетовозик»,  

«Танграм» «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания:  

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 

«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-

умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 

«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое 

слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные 

животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 
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«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 

дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо- дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе 

дружная страна» и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Изобразительное творчество  

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 

изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.  

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих 

деталей?» и др.  

Музыка  

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 

просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький 

ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», 

«Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по 

дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическая культура  

Игры и игровые упражнения с незначительной,  

умеренной и тонизирующей нагрузкой  

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море 

волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.  

Упражнения в ходьбе:  

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными 

движениями рук;  

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед;  

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии:  

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая 

мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, 

подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью;  

— ходьба по узкой рейке на носках;  

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее;  
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— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-

медицинболе;  

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты.  

Упражнения в беге:  

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности и 

др.;  

— бег со стартом из разных исходных положений;  

— игры «Обручи», «Повязанный».  

Упражнения в прыжках и подпрыгивании:  

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 

30-40 прыжков;  

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног;  

— сочетание прыжков с другими видами движений;  

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?».  

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:  

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой  

поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью;  

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине;  

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски);  

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры;  

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на 

пролет, спуск на руках;  

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку;  

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики».  

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча:  

— бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз), одной рукой (не менее десяти раз);  

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель;  

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок».  

 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений:  

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому 

и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе;  

— то же пальцами левой руки;  

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе;  

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого);  

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2—3 с.;  



136 

 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого;  

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого;  

— то же, начиная с мизинца;  

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик 

без помощи другой руки и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений:  

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным 

пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный 

коробок);  

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 

разжимается, пальцы выпрямляются);  

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем 

левой — против часовой стрелки);  

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт, 

ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки;  

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим 

вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе 

небольшой кружок.  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и 

плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду 

закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь 

для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и 

для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу 

наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за ушами)», «Чтобы 

волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим 

сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой 

таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота».  

Сюжетно-ролевые игры.  

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 

дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача 

и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна 

и фитнес-зала» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную 

одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др.  
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(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Игра»).  

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к 

глазному врачу...», «Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и др.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА  

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. Песенка обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.  

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), 

«Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-

хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. 

Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), 

«Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» 

(обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. 

Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» (В. 

Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и 

медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По 

щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. 

Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-

лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, вор!» 

(амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Красная Шапочка» (III. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др.  

Произведения классической и современной литературы для детей:  

Аким Я. «Жадина», «Неумейка».  

Александрова Новая столовая», «Снежок».  

«АЗБУКА: из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. 

Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой).  

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».  

Басков Г. «Веселые стихи о детях».  

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», 

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка».  

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник».  
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Введенский А. «Песня машиниста».  

Владимирский Ю. «Чудаки».  

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).  

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».  

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».  

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное 

становится явным» и др.  

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».  

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др.  

Жуковский В. «Родного неба милый свет».  

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

Зимина М. «Азбука этикета».  

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», «Рябина».  

Зощенко М. «Елка».  

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».  

Катаев В. «Цветик-семицветик».  

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».  

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька».  

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др.  

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом»  

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал»,5 «Камера хранения», «Справочное 

бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.  

5 Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4—7 лет — М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка».  

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».  

Кукольник Н. «Жаворонок».  

Лунин В. «Знать бы зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам».  

Майков А. «Весна».  

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-дорогами», ««Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др.  

Михайлова Н. «Приди, весна красна!».  

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не надо больше 

ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки».  

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».  

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.  

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее».  

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.  

Островский С. «Паровоз».  

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».  

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».  

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».  

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи».  
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Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник», «Архитектор и др.1  

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», 

«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др.  

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый»  

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю».  

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штраннаяиштория».  

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год 

круглый», «Сорока и заяц».  

Скребицкий Г. «Всяк по-своему».  

Собакин Т. «Два отца».  

Сутеев В. «Дядя Миша» и др.  

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести).  

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный 

сад».  

Толстой А. П. «Грибы».  

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», «Филипок», «Кто прав?», 

«Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза».  

Тургенев И. «Воробей».  

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою».  

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна», 

«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше 

отечество» (отрывок) и др.  

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».  

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная 

кошка», «Что это было?»  

Хесин В. «Он гудит, труба дымит».  

Чарушин Е. «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость»-  

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»),  

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу 

лишних вещей!» и др.6  

6 Стихотворения для детей о железной дороге / Дошкольник и мир профессий: Железная 

дорога: Программа и методические рекомендации / М А.Ковардакова, И Ю Стеклова. М. 

Г. Тимиреева, С В. Кооолева, И. П. Никитина. - М.: АРКТИ, 2010. - С. 47 -50.  

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести «Первоклассница»).  

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», «Шкатулка», «Эх!»  

Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка».  

Яхнин Л. «Ягоды».  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И. 

«Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В 

«Алёнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг», В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В 

Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 

драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня 

зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; 

Рерих Н «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В «Девушка, освещенная 

солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; 

ХруцкийИ. «Цветы и фрукты» Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», 

«Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников.  

Книжные иллюстрации  

Белоусова М. — к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н Сорочьи сказки. — М.: 

Наталис; Эксмо, 2008).  

Белоусов В., Белоусова М. — в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 

2006)  

Билибин И. — в книге А. Пушкина «Сказка о царе Салтане», вкниге «Василиса 

Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: Амфора, 2013).  

Бороюг С., Трепенок Я. — в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства, 

2001).  

Боковня В. — в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: Акварель, 

2013).  

Васнецов Ю. — в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: Амфора, 2013), в книге 

«Сорока-ворона» (СПб.: Амфора, 2013), в книге «Небылицы в лицах» (СПб Азбука-

Аттикус, 2012).  

Голъц Н. — в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: Амфора, 2013).  

Гпрбушин О. — в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу...» (М.: Самовар, 2009).  

Егорова И. — в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на Дону: Проф-

Пресс, 2011).  

Елисеева А., Новикова И — к стихам С Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихам К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня 

умываться...» (англ. песенка) (в кн. «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008).  

Куприянов С. — в книге Н Михайловой «Приди, весна красная!» (М.. Малыш. 1490).  

Пахомов А. — в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора, 2013).  

Прыткова К., Романенко К. — в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: Детиздат, 

2012), «Цветик-семицветик» (М Детиздат, 2013).  

Салиенко Н., Бабюк С. — в книге «К. Ушинский. М. Пришвин. Рассказы детям» (М.: 

Стрекоза, 2012).  
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Сокольская Т., Сокольский Г. — в книге К. Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 

2011).  

Семенов И. — в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: 

Махаон, 2013).  

Токмаков Л. — в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: Амфора, 2013).  

Тржемецкий Б. — в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА -ПЛЮС, 2007) и 

др.  

Федотова М. — к стихам Р. Кудашевой, Н. Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» (М.: 

РОСМЭН, 2007).  

Чарушин Е. — в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 2013).  

Черняева Е. — в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие».  

Чижиков В. — в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» 

(СПб.: Амфора, 2013).  

И другие.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская 

посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), 

«Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду 

ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), 

«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. 

Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как 

на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), 

«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мосто вой», «Пойду ль я, 

выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), 

«Приседания» (обр. М Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-по-скок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др.  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск, полька), «Веснянка» (укр.) 

\ «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Я Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с 

платочком» (укр.), «Мой конек» (чешек., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), 

«Парная пляска» (карелъск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. 

М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю.Энтин обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. 

Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., об А. 

Роомере), «Янка» (белорус.) и др.  

Классические и современные музыкальные произведения  

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;  

муз. Бетховена Л. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В. «Часы»;  

муз. Благ В «Танец»;  

муз. и сл. Болдыревой Е. «Непогодица»;  

муз. Боромыковой О. «Теремок»;  
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муз. Брамса И. «Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»;  

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. Варламова А., сл. Никитина И. «Экспресс»;  

муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-

зима», «Про бабушку»;  

муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»;  

муз. Ветлугиной Н. «Ау»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А. «Паровозик»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;  

муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», 

«Только в школу»;  

муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

муз. Гречанинова А. «Вальс»;  

муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», 

«Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  

муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»;  

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом»,«Праздник веселый», 

«Кавалерийская», «Клоуны»,«Барабанщики», «Рондо-марш»;  

муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

муз. Леей Н. «Вальс»;  

муз. Левиной 3., сл. Петровой 3. «Неваляшки»;  

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок);  

муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. Островской Т. «Медленный вальс»;  

муз. Павленко В. «Капельки»;  

муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»;  

муз. Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 

«Автомобили»;  
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муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

муз. Свиридова Г. «Грустная песня»;  

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»;  

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые путешественники»;  

муз. Струве Г «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;  

муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»;  

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»;  

муз. Тиличеевой Е.. сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;  

муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;  

муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш 

деревянных солдатиков», «Новаякукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик 

поет»;  

муз. Чичкова Ю. «Полька»;  

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»;  

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»;  

муз. Шитте Л. «Этюд»;  

муз. Шварца Л. «Кто скорее»;  

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», 

«Шарманка»;  

муз. Штрауса И. «Полька»;  

муз. Шуберта Ф «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» 

(соч. 68 № 2);  

муз. Юровского В., сл. Сатира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик 

из Ромашково»;  

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек»; и другие произведения.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на 

колесах.  

 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); блоки 

Дьенеша- игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории сложности), «Сложи 

квадрат» (1, 2, 3-й категории сложности), «Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и 

др.; игры В. Воскобовича: «Прозрачный квадрат», «Буквы».; игры Е. Даниловой:  

«Радужное лукошко»; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 
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«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др.; модель «Часть 

— целое» (сост. Н Непомнящая); палочки Кьюизенера  

 Азбука букв, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами  

 «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом 

крыльце...», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с 

цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова); «Поиск заповедного клада», 

«Спасатели приходят на помощь», «Праздник в стране блоков» (сост. Б. Финкельштейн и 

др.) и др. Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, 

друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей (переходит улицу с папой, 

играет на детской площадке со старшей сестрой и т. п.).  

 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-либо иного 

материала, домик-теремок и т. п.  

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природ, ных и 

театральных шумов и др.  

 Баскетбольная корзина на стойке — 2 шт.  

 Баскетбольный мяч.  

 Батут  

 Безопасные точилки для карандашей.  

 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных 

цветов и размеров).  

 Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по одной-

три книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-

игрушки, детские книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни 

детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с 

воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и 

которые разучивают (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть 

выполнены педагогами совместно с детьми)  

 Бревно гимнастическое напольное (длина 2,4 /и, ширина верхней поверхности 1 м, 

высота 15 см).  

 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды 

различных растений: рябины, шиповника и др.).  

 Буквенные ребусы.  

 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев.  

 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 

деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных отношений на 

плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» 

и др.)  

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов, весы электронные, весы напольные механические и др.  

 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фартуки, накидки, 

нарукавники из полиэтилена.  

 Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори)  
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 Ворота футбольные пластиковые — 2 шт.  

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания.  

 Гантели: насыпные, цветные неопроновые и др.  

 Геометрические конструкторы (большой и малый).  

 Геометрические фигуры (разной величины).  

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 /и, ширина пролета 70-100 см, 

диаметр перекладины 2,5-3 см, расстояние между перекладинами 20-22 см)  

 Гимнастические мячи (диаметром 30-40 см)  

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20см; длина 2,5-4 м, 

ширина 24 см, высота 30 см).  

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4-6 пролетов, 

диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см). Гимнастическая 

веревочная лестница  

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочетаниях: 

элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы разной формы, 

разного размера, но одного цвета и т. п.).  

 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные игрушки из 

дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из соломы (куколки).  

 Глобус.  

 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Монгольская игра», 

«Колумбово яйцо», «Танграм» и др.)  

 Городки пластмассовые.  

 Графические схемы предложений, слов, слогов.  

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, 

пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.) (см. содержание по ступеням 

обучения).  

 Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др. Детская горка.  

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов (например, набор 

«Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на тележке», 

«Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.). Детская игровая лестница.  

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др.  

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями- сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, 

природе России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, 

водителей транспортных средств, врачей, строителей и др. (см. содержание по ступеням 

обучения).  

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран с 

иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых.  

 Детские комиксы.  

 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.).  

 Детские ножницы.  

 Детские телефоны  

 Детские фартуки.  

 Деревянные ложки.  
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 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, 

стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используется 

посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.).  

 Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, 

отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности 

жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира 

и т. п.  

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», 

«Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», «Вселенная 

знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В мире сказки» (игры-печатки), «Времена 

года», «Где, чей домик?», «Два медведя», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на 

сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, 

цвету, величине и количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный 

материал». «Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные кубики по сказкам и 

лексическим темам «Как избежать неприятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колесо вопросов», 

«Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и божьи 

коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический планшет», 

«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», 

«Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта 

фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что 

похожа эта фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один — много», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три — сосчитай», «Расскажи 

сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о художественных промыслах России» «Семья», 

«Скажи правильно», «Сказки», «Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), 

«Страна эмоций» (игры из ковролина), «У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим 

дорожные знаки», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные 

шары», «Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», 

«Шарики и воротики» и др.  

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, пирамидки, 

матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты; коробочки 

(мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические 

магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего 

и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные 

разрезные картинки; сборно-разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки 

для шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной 

формы) с отверстиями для шнуровки и др.  

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозопраксиса.  

 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги о 

символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды России» и др.).  

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов.  

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Дидактические ящики с фигурами-вкладышами по типу «Коробки форм» или 

«Почтовый ящик» различной степени сложности.  



147 

 

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски.  

 Дом пластмассовый, например, «Дом с палисадником», «Дом садовника с 

аксессуарами», «Дом Белоснежки с аксессуарами» и др.  

 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или пластмассовые.  

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами расположенная на 

высоте, соответствующей росту детей.  

 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см).  

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.).  

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).  

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).  

 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», 

«Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др.  

 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см).  

 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см).  

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске 

листьями (например, бегония, алоэ, аспарагус и др.)  

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки).  

 Звукозапись гимна России.  

 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные)  

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», 

«Паровозик», «Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в соответствии с 

тематикой игр (см. примерные перечни игр и игровых упражнений по ступеням обучения).  

 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо» и другие кольцебросы  

 Игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях)  

 Игрушки, изображающие сказочных героев  

 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.)  

 Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: из коллекции 

государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. 

Секликовой); М. С. Зимина «Азбука этикета» и др.  

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для 

воспроизведения сюжета сказок и др.  

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, 

социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям 

художественной литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные 

представления и др.  

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, репродукции, 

портреты композиторов и др.  

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, 

тряпочки, щетки-сметки и др.  

 Интерактивное оборудование: настенный и напольный ковры «Млечный путь», 

«Звездное небо», «Звездная сеть с контроллером», «Зеркальный шар с мотором» 

(используются в темной сенсорной комнате, в музыкальном зале, например, на 

Новогоднем празднике), светильники «Фонтан света», «Пламя» и др., прожекторы и 

интерактивное игровое оборудование.  
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 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  

 Канат для перетягивания  

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток.  

 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная 

площадка, дом мод, телевизионная студия, школа и т. п. (см. содержание по ступеням 

обучения).  

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов гигиены, 

бытовых предметов и т. п.  

 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа и т. д  

 Карточки с изображением различного количества предметов  

 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети используют в 

своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки  

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента)  

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины  

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 

раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами)  

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, букв неправильно 

расположенных в пространстве, букв «в шуме»  

 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки).  

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем.  

 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей 

(изготавливаются воспитателями в совместной деятельности с детьми), листки-картинки 

с, текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают в настоящее 

время (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены 

педагогами совместно с детьми)  

 Коврик со следочками.  

 Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.).  

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.).  

 Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Строитель № 1, 2». Lego-Duplo, 

Lego- system и др.).  

 Конструкторы- трансформеры  

 Контейнер для хранения мячей передвижной.  

 Корзины разной величины.  

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с отверстиями 

и соответствующими вкладышами геометрических форм  

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий 

звук) кружки  

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы (конструктор «Наш дом», 

конструктор Поликарпова, «Развитие», «Элтик» и др.).  

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др.  
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 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.)  

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.).  

 Лестница деревянная с зацепами (длина 2,4 м, ширина 40 см, диаметр перекладины 3 

см, расстояние между перекладинами 22-25 см).  

 Линейки (портняжные, складные — деревянные, пластмассовые и др.), рулетки 

измерительные  

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.  

 Магнитная доска.  

 Магнитофон с аудиокассетами и СD-дисками с записями различных мелодий и детских 

песен (маршевых, танцевальных мелодий, например «Конь», муз. Е. Тиличеевой, 

«Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дождик», муз. В. Калиникова, «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой, «Марш», муз. М. Журбина и т. п.), природных и театральных шумов; компакт-

диски с тематическими наборами мелодий (например, набор компакт-дисков «Малыш в 

лесу», «Малыш и птички», «Малыш у моря», «Малыш у реки» и др.),  

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 55 см, 65 

см, 75 см).  

 Материалы М. Монтессори: «рамки М. Монтессори (рамка с бантами, рамка с ремнями, 

рамка с молнией, рамка со шнуровкой, рамка с кнопками, рамка с липучками и др.),  

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и 

цвета, природный материал).  

 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина.  

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного 

аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные 

пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и 

трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, 

воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши 

(гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок»), 

мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки- самоделки, мелкие резиновые, бумажные, 

пластмассовые, пенопластовые игрушки.  

 Материалы для ремонта детских книг  

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7-10 см, длина от 1-

3 м), отличающиеся цветом и тематикой изображения, например, мат «Великан», 

«Классики» и др.  

 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в ассортименте 

и количестве не менее пяти -десяти штук каждого наименования (см. содержание по 

ступеням обучения).  

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для 

обыгрывания построек.  

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, 

образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.).  

 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т. п.)  

 Мольберты или специальные доски для рисования, подставки для ног с шершавой 

поверхностью.  
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 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 

определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 

памяти, тембрового слуха, чувства ритма (см. содержание по ступеням обучения).  

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, дудочка, 

барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др. (см. содержание 

по ступеням обучения).  

 Музыкальные инструменты К. Орфа (губная гармошка, свирель, бревна музыкальные, 

бутылочки музыкальные, трещотки и др.)  

 Музыкальные инструменты: триола, трещотки, маракасы, румба, аккордеон, 

кастаньеты, цитры, гусли, свирели, электронные инструменты  

 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и других материалов.  

 Мячи большие, средние (диаметр 12-15 см, 20-25 см) и малые (диметр 6-8 см), 

отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету (см. содержание по ступеням обучения).  

 Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 50 см, 75 см.  

 Мячи-фитболы  

 Мячи разного размера и цвета по типу игры «Бросайка»  

 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной толщины, наборы цветных 

восковых мелков, наборы цветных красок, кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного 

диаметра (от 1 до 3-4 см), тампоны из поролона или ваты разных размеров.  

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных)  

 Наборы детской мебели: комплект детской мягкой мебели «Ляля», «Алёнка», «Уют», 

уголок «Игровой», уголок отдыха и др.  

 Наборы детской кухонной и чайной посуды.  

 Набор для бадминтона  

 Наборы детских инструментов, например, «Рабочий стол с инструментами», «Набор 

инструментов на тележке» и др.)  

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: «Волк 

и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная Шапочка», «Рукавичка», 

«Теремок», «Три медведя» и др.  Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 х 3 

см, 12 х 3 см, 8 х 25 с/и, 2 х 25 см).  Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, 

журналов) по исторической тематике: «История России», «История города», «История 

моды», «История транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др.  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, «картинки- 

нелепицы» и др.  

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические 

средства» и др.  

 Наборы картинок для иерархической классификации: транспортные средства, 

строительные сооружения, профессии, одежда, спорт, виды искусства и т. п.  

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, 

жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России  

 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, область и 

т. п.)», «Москва», «Санкт-Петербург», «Париж», «Города Поволжья» и др.  
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 Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см).  

 Наборы кухонной мебели типа «Маргарита», «Аристон», «Кухня звуковая» и т. п.  

 Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов, рыбы, растения, 

насекомые, живые организмы  

 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или деревянных), маленьких 

— размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного цвета и разных цветов.  

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) и др.  

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаика из 

палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.  

 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.  

 Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного обозначения нот, 

нотный стан  

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала  

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности.  

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игрушка», «Гжель», 

«Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома: изделия 

народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др.  

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров  

 Настенный календарь погоды  

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», «Веселый 

мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», «Добавь 

слово», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Дополни картинку», «Дюймовочка», «Животные и их детеныши», «Запомни 

схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Как избежать неприятности», «Колобок», 

«Коробка форм», «Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин 

игрушек», «Мальчик — девочка», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Найди пару», 

«Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Объясни», «Один — 

много», «Один — одна — одно — одни», «Отгадай-ка», «Парочки», «Пляшущие 

человечки», «Повар», «Подбери слова», «Подбери узор», «Положи в корзину», «Покажи 

картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Продолжи», «Прозрачная цифра» 

(пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, три — сосчитай», «Русские узоры», «Соберем 

урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка»,  

«Ферма», «Хвосты», «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные шары», 

«Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта», 

«Чудесный мешочек», «Учим дорожные знаки» и др.  

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, 

стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная 

доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, 

детская швейная машинка, игрушечный миксер, игрушечная посуда и т. д.  

 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  

 Обручи разных цветов и размеров (диаметр 55 см, 60 см, 100 см).  
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 Объемные или плоскостные изображения астрономических и природных объектов, 

строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники «Луна», «Пламя», 

«Солнце», и др.  

 Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, деревянные, 

полистироловые и др.).  

 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные костюмы.  

 Палки гимнастические (75 см)  

 Панно для выставки детских работ.  

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов.  

 Пластмассовые кубики, кегли и шары  

 Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина  

 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.).  

 Предметы личной гигиены (мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в 

удобной упаковке с дозатором и т. п.).  

 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и жарких стран), 

«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», 

«Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», 

«Одежда», «Осень» «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), 

«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, 

воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. (  

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа кистей 

рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др.  

 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды).  

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце, основа 

для туловища бабочки, корзинка и др.).  

 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников.  

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-

регионального компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и 

др.), предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на 

подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), 

предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.) 

(см. содержание по ступеням обучения).  

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в 

которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки,  

камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.).  

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на 

понимание принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового 

количества, уровня воды в бутылке и т. п.  

 Просеянный и прокаленный песок.  

 Пульверизаторы.  

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из полифункционального 

модульного материала, строительных наборов, сборно-разборных игрушек  

 Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в лабиринте  

 Российский флаг  
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 Ростомер детский.  

 Санки.  

 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, 

мелкий, большой, средний, маленький) и т. п. (см. примерные перечни игр и игровых 

упражнений по ступеням обучения).  

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и 

разноцветные (например, «Ванька-Встанька — пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 

элементов», игрушки-животные и др.  

 Свистки и различные свистульки.  

 Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной лесенки  

 Сенсорные коврики и дорожки.  

 Сервировочный стол, пластмассовые стеллажи-этажерки с двумя-тремя полками и т. п.  

 Синтезатор.  

 Слоговые таблицы  

 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п.  

 Спортивный комплекс («Юниор-2, Юниор-4, Юниор-5 или другие)  

 Стаканчики для кисточек и краски.  

 Стеки.  

 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены.  

 «Стена для рисования» — в групповой комнате к стене прикрепляется большой лист 

плотной бумаги (часто меняющийся), на котором дети могут самостоятельно рисовать 

мелом, углем, фломастерами или выполнять коллективные работы под руководством 

педагога.  

 Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами.  

 Счетные палочки и полоски).  

 Сухие бассейны с шарами.  

 Столы для конструктора Lego, две-три конторки, высота которых соответствует росту 

детей и т. п.  

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.)  

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.).  

 Тетради и альбомы для рисования, книги-раскраски.  

 Трафареты букв, цифр  

 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки.  

 Флажки разноцветные.  

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур, цифр и 

др.).  

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие).  

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов 

и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и их 

взаимоотношения  

 Фотографии, планы-схемы, СО-диски с образцами построек из разного строительного 

материала (полифункциональных наборов «Гномик», «Мастер», «Радуга», настольных 
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конструкторов Lego, «Архитектор», «Петербургский», Строитель» и др.), расположения 

элементов детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения» и т. п..  

 Футбольный мяч.  

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, электронные, 

песочные на разные интервалы времени и др.).  

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с отверстиями 

для шнуровки.  

 Штампы (с Изображением геометрических фигур, различных картинок штемпельная 

подушка.  

 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые могут 

использовать различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с 

детьми. 

 
3.3 Описание кадрового обеспечения реализации Программы  
  Успех в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств всех 

специалистов, которые ведут образовательную деятельность с ребенком.  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3. непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

МОУ «Лебяженский центр общего образования» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками  

 

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

1. Директор 1 

2. Зам. директора по ВР 1 

3. Зам. директора по безопасности 1 

4. Заведующий хозяйством 1 

5. Учитель-логопед 2 

6. Педагог – психолог  1 

7. Музыкальный руководитель 1 

8. Инструктор по физической культуре (совмещение) 1 

9. Воспитатели 12 

10. Младшие воспитатели 8 

11. Повар 2 

12. Кухонный рабочий 1 

13. Кладовщик 1 

14. Рабочий по стирке белья/кастелянша 1 

15. Уборщица 1 

16. Рабочий по зданию 1 

17. Сторож  3 
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Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

также повышают профессиональный уровень через посещения методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации 

Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

Реализация Программы полностью обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МОУ «Лебяженский 

центр общего образования» соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам.  Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с:   

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;   

- правилами пожарной безопасности;   

- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);   

- требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной среде;  

- требования к материально – техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).   

3.4.1Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

   

Образовательная область Литература 

«Социально-коммуникативное развитие» Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Петрова В.И. «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет».  М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет». Творческий 

центр «Сфера»2006г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 

5-8 лет». Творческий центр «Сфера»2017г. 
 

Физическое развитие - Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском 
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саду для занятий с детьми 5-6 (6-7) лет». 

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва – 2015 г. 

«Познавательное 

развитие» 

ФЭМП - И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование 

элементарных математических представлений для 

занятий с детьми 5-6 лет (6-7) лет». Издательство: 

«МозаикаСинтез», Москва – 2014 г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

- Н.В.Алешина  «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М.: 

ООО «Элизе Трейдинг», 2001. -  Н.С.Голицына  

«Конспекты комплексно – тематических занятий. 5-6 

лет, 6-7 лет» Издательство: «Скрипторий 2003», 

Москва – 2015 - А. Никитина  «Занятия по развитие 

речи и ознакомление с окружающим миром для 

занятий с детьми 5-6 (6-7) лет. Издательство: КАРО, 

2011 г.   - О.А.Скоролупова  «Тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО. 

Часть 1, 2, 3. Старший дошкольный возраст». 

Издательство: «Скрипторий 2003», Москва – 2015 г. 

- В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду для 

занятий с детьми 5-6, 6-7 лет». Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва – 2014 г. - Г.Я. Затулина  

«Развитие речи дошкольников» Методическое 

пособие. М.: Центр педагогического образования – 

2015г. - А.Никитина  «Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром для занятий с 

детьми 5-6 лет, 6-7 лет». Издательство: КАРО, 2011 г.   

- О.С.Ушакова  «Знакомство с литературой детей 5 – 

7 лет. Конспекты занятий» М.: ТЦ Сфера 2009г.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование -Г.Н.Давыдова  

«Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду». 
Издательство: «Скрипторий 

2003», 2007г. - Г.Н.Давыдова  

«Пластилинография». 

Издательство: «Скрипторий 
2003», Москва – 2008 г. - 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения от 5-6 

лет» Издательство: С-Пб 

«Детство-Пресс» 2011 г. - 
Т.С.Комарова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду для занятий с 
детьми 6-7 лет». Издательство: 

«МозаикаСинтез», Москва – 

2015 г. - И.А.Лыкова  
«Изобразительная деятельность 

в детском саду для занятий с 

детьми 5-6 лет, 6-7 лет». 

Издательство: «КАРАПУЗ-

Лепка 

Аппликация 
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ДИДАКТИКА» 2008 г. - 

И.М.Петрова  «Объемная 
аппликация». Издательство: С-

Пб «Детство-Пресс» 2006 г. 
Конструирование - Л.В.Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала для занятий с детьми 6-7 лет». 

Издательство: «МозаикаСинтез», Москва – 2014 г. 

- Н.Г. Пищикова  «Работа с бумагой в 

нетрадиционной технике» Издательство: 

«Скрипторий 2003», Москва – 2006 г. - С.В.Соколова 

«Оригами для дошкольников» Издательство: С-Пб 

«Детство-Пресс», 2008 г 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Логопедия - Н.С. Жукова "Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников” Москва, “Просвещение” 1990г. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина “Подготовка к школе 

детей с общимнедоразвитием речи в условиях 

специального детского сада”- 1 и 2 части. Москва, 

1993 Изд-во “Альфа” - Н.В. Нищева «Система 

коррекционной работы в старшей группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 - Т.Б. Филичева 

Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2008 - 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков разных групп: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015.- 112с. - 

Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 160с. – (Кабинет 

логопеда) - Агранович З.Е. «Логопедическая работа 

по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей. – СПб.: ДЕТСВОПРЕСС, 2004.- 48с. - Гомзяк 

О.С. «Я буду писать правильно. Альбом упражнений 

по предупреждению нарушений письма у детей 

подготовительной группы/ О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ,2016. – 48с. - Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.В. «Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 240с. - Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.В. «Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2016. – 144с. - «Я учу звуки и буквы.  Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет / Сост. Н. А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева/ Под ред. М. Д. Маханёвой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 64 с. (Предшкольная подготовка). - 

Крупенчук О. И. «Учим буквы. – СПб.: Издательский 
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Дом «Литера», 2014.- 64 с.: ил.-(Серия «Готовимся к 

школе»). - «Учимся правильно употреблять предлоги 

в речи: конспекты занятий по обучению детей с ОНР 

в старшей и подготовительной группах / О. С. Яцель.  

– М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2005. - 48с. - 

Лиманская О. Н. «Конспекты логопедических 

занятий. Первый год обучения. –М.: ТЦ Сфера,2009. - 

128 с. – (Логопед в ДОУ). - Лиманская О. Н. 

«Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. –М.: ТЦ Сфера,2009. - 176 с. – (Логопед в 

ДОУ). - Лиманская О. Н. «Конспекты логопедических 

занятий. Второй год обучения. –М.: ТЦ Сфера,2009. - 

176 с. – (Логопед в ДОУ). - «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. I, II, III период: пособие для 

логопедов/В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 2-е 

изд.   –М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 2007.- 48с., 

96с., 96 с. – (В помощь логопеду) - Коноваленко В. В., 

Коноваленко  С.В.,Кременецкая М. И. «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3 уровень. I-III периоды: 

Пособие для логопедов. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012.- 176с. - 

Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для 

детей с ОНР: приложение к пособию «Тематическое 

планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР»/ Л. 

М. Граб. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 32с. 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР.  - Альбомы 1,2,3,4 / Н.Э. Теремкова. -3-е изд., 

- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. -

48с.,32с.,32с.,32с. - «Уроки логопеда. Исправление 

нарушений речи /Н.С. Жукова; ил. Е. Нитылкиной. – 

М.: Эксмо,2007. – 120с. -  Гомзяк О.С. «Говорим 

правильно в 6-7лет. По развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк.-

М.: Издательство ГНОМ, 2010.- 128с. - Гомзяк О.С. 

«Говорим правильно в 6-7лет. Тетрадь 1,2,3 

взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк.-

М.: Издательство ГНОМ, 2014. -с.  24, с.24, с.28. - 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6лет. Тетрадь 

1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2014.-, 2014. с.  24, с.24, с.28. - Агранович З.Е. 

«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексикограмматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР.СПб.: 



159 

 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2009.-128с. 

- Гуськова А.А. «Развитие речевого дыхания детей 3-

7 лет.- М.:ТЦ Сфера,2011.-128с. (Развитие речи шаг за 

шагом). - Комарова,Л.А. Автоматизация звука ш в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова- М.: Издательство ГНОМ,2012.-32 с. - 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация 

свистящих звуков у детей: дидактический материал 

для логопедов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

М.: Издательство ГНОМ и Д 2009.-72с. - Граб Л.М. 

Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе Для детей 5-6 лет с ОНР/ Л.М. 

Граб Издательство ГНОМ и Д 2010.-56с. - Лященко 

М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста. - 

СПб.:ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016.-128с. 

(Кабинет логопеда) - В.В. Морозова Взаимодействие 

учителя –логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. - СПб.:ООО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2014.-96с. (Кабинет логопеда) - 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с 

детьми 57 лет. - М.: ТЦ Сфера,2006.-128с. - 

Коноваленко В.В., Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения/ 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М., Кременецкая 

М.И.-3-е изд. испр.и доп.- М.: Издательство ГНОМ 

,2014.-216с. - Большакова С.Е. Преодоление 

нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера,2007.-56с. - 

Османова Г.А.,Позднякова Л.А. Игры и упражнения 

для развития удетей общих речевых навыков (6-7 

лет).-   СПб.:КАРО,2007.-144с.+32с. цв.вкл.-(Серия 

«Мастер –класс логопеда»). - Гомзяк О.С. «Говорим 

правильно в 5-6лет. Конспекты фронтальных занятий  

I, II, III периода обучения в старшей логогруппе / О.С. 

Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ , 2010.-128с, 128с., 

с.160 - Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7лет. 

Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе / 

О.С. Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ , 2010.- 

128с.,с.128, с.160 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

— М.: ДРОФА. 2009. 

 

3.5 Режим дня и распорядок  

 Для детей весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. 

Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании 

отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий.   
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При организации режима учитывается рекомендации СанПиН, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. По мере обучения количество 

времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. Следовательно, включение в 

одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать 

психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, 

интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 

эффективнее. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее, чем 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.   

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т. п.   

Старшие дошкольники при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В 

подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 30-ти минут. 

МОУ «Лебяженский центр общего образования» работает с 07.00-19.00, в режиме 

пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В режиме дня указана общая длительность занятия, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативов нагрузку.   

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 

МОУ «Лебяженский центр общего образования» 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты 5-6 лет  6-7 лет 

Прием детей, осмотр, 

коррекционные игры 

воспитателя по заданию 

учителялогопеда.  Упражнения 

на развитие артикуляционной 

и мелкой моторики, дежурство, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20  7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30  8.30-8.40 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50  8.40-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.10  9.00-9.10 

I занятие: 1 подгруппа – 

логопед  2 подгруппа - 

воспитатель 

9.10-9.35  9.10-9.40  

Динамическая пауза    9.35-9.45 9.40-9.50 

II занятие: 1 подгруппа – 

воспитатель  2 подгруппа - 

логопед  

 

9.45-10.10 9.50-10.20 

Динамическая пауза      10.20-10.30 

III занятие     10.30-11.00 

Второй завтрак   10.10-10.30 10.20-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность. 

Индивидуальные 

коррекционные игры по 

развитию речи (учитель-

логопед)   

10.30-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

13.10-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, 

игры. Организованная детская 

деятельность  

 

15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой  

 

17.00-19.00 17.00-19.00   

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД (старший дошкольный возраст) 

 

Режимные моменты   

Прием, осмотр, 

самостоятельная деятельность   

7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на 

участке)  

8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  занятия со 

специалистами (на участке, по 

погодным условиям)   

9.00-10.20   

 

9.00-10.50 

Второй завтрак  10.00-10.20 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность. 

Индивидуальные  

коррекционные игры по 

развитию речи (учитель-

логопед) 

10.20-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  

 

12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.25  

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

организованная деятельность  

 

15.40-16.30  

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры и труд на 

участке), самостоятельная 

деятельность, уход домой  

16.30-19.00 16.40-19.00   

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания МОУ «Лебяженский центр общего образования» 

составлен календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностей 

направлений воспитания по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (организованная 

деятельность, чтение, просмотр, экскурсии, беседы и пр.); 

- коллективный проект (работа, семейный проект), в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности (праздник, фестиваль, выставка, 

концерт, соревнование, квест и пр.). 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и воспитатели, и специалисты МОУ «Лебяженский центр общего 

образования». 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- директор, зам директора по УВР – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

- инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

образовательной области «Физическое развитие»; 

- воспитатели – мероприятия, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности. 

 При составлении плана образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МОУ «Лебяженский центр общего образования» на текущий 

учебный год. 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (тематическое 

планирование)   

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занять себя. В данном разделе 

Программы обозначены задачи педагога по организации досуга детей, учитывая их 

специфические особенности развития.  

(от 5 до 6 лет).   

- Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.   

- Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). Развлечения.  

- Создавать условия для проявления культурно- познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга.   

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники.   
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- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.).   

- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная 

деятельность.   

- Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекции и т.д.).   

- Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.   

- Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.   

- Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.   

- Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной 

деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий.   

От 6 до 7 лет.   

- Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.).   

Развлечения.   

 - Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.   

- Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  Праздники.   

- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  - 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.   

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.   

- Формировать основы праздничной культуры.  Самостоятельная деятельность.   

- Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 

природой.   

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.   

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании.  Творчество.   

- Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и познавательную 

деятельность.   
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- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др.   

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Тематическое планирование 

 

Период   

 

Интегрирующие темы   

 

Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, 

народные 

Сентябрь   Здравствуй, детский сад!   Экскурсии по детскому 

саду. Праздник на улице 

«Здравствуй, детский сад!»   

Октябрь   Я и моя семья. Осень, 

осенняя пора.   

Фотовыставка «Фотосушка» 

Праздник Осени. 

«Капустник» 

Ноябрь   Человек. Дом и то, что в 

нем.    

Спортивный -досуг «День 

матери». 

Декабрь   

 

Дом. Зима. Зимушка-зима Выставка детского 

творчества совместно с 

родителями и педагогами 

«Мастерская деда Мороза» 

Фотосушка «Зимние 

развлечения» Новогодний 

праздник «В тридевятом 

царстве» 

Январь   

 

Зима. Знакомство с 

животным миром. 

Животный мир.   

 

Досуг «Рождественские 

колядки» Зимний 

спортивный праздник. 

Февраль   

 

День защитника Отечества.  

Моя страна, культура и 

традиции.   

 

Утренник «День защитника 

Отечества».  Праздник 

Масленица. 

Март   8 Марта.  Знакомство с 

народной культурой.  Моя 

страна, культура и 

традиции.  Весна. Встречаем 

весну.   

Праздник 8 Марта «Букет 

для мамы» Выставка 

детского творчества 

совместно с родителями из 

бросового материала 

«Умелые руки» Выставка 

детского рисунка 

«Осторожно с огнем!» 

Апрель   

 

Весна. Мой город.  

Покорение высот. Едем, 

Юморина Развлечение 

«День космонавтики» 
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летим, плывем. Скоро в 

школу.   

 

Май   

  

День Победы.  День 

рождения города.  Скоро 

лето.   

 

Утренник «День Победы» 

Экскурсия к рубежу 

обороны с возложением 

цветов защитникам 

Отечества.   

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»   

Июнь   

 

Международный день 

защиты детей. Лето.   

 

Праздник на улице «День 

защиты детей» 

 

3.8Система физкультурно-оздоровительной работы   

Физкультурно-оздоровительная работа в МОУ «Лебяженский центр общего образования» 

осуществляется с учетом комплексного подхода – единства оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач.   

В основе организации педагогической работы, направленной на физическое развитие 

воспитанников, лежат следующие принципы:   

- принцип осознанности и активности (воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм, поддержка самостоятельности, 

инициативности и творчества ребенка);   

- принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических стереотипов 

на основе многократного повторения упражнений, движений;    

- принцип доступности и индивидуализации (учет индивидуальных особенностей ребенка 

для правильного подбора ему физических нагрузок);   

- принцип непрерывности (построение физического развития как целостного процесса);   

- принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательного активности;  

 - принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья 

ребенка);   

- принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

организации деятельности.  Основными средствами физического воспитания являются 

гигиенические, природные факторы и физические упражнения. Гигиенические факторы – 

обеспечивают создание обстановки физиологического и психологического комфорта для 

воспитанников, учет индивидуальности ребенка:   

- режим дня;   

- гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки;   

- рациональный двигательный режим;   

- система рационального питания;   

- гигиены одежды и обуви;   

- санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов 

предметноразвивающей среды.   
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Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья детей, 

способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, регуляции 

обменных процессов.   

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 

организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного 

характера; используются для решения оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач; формируют целостный двигательный режим, отвечающий 

возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребенка:   

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения в 

равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные 

упражнения;   

- спортивные упражнения   

- подвижные игры, игры с элементами спорта;   

- прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада.    

Дошкольное учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим включает всю динамическую деятельность, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий (с учетом возрастных и индивидуальных возможностей).   

В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни, важная роль принадлежит традиционным для детского сада 

здоровьесберегающим мероприятиям:   

- динамические паузы во время занятий;   

- различные гимнастики;   

- минутки тишины;   

- занятия по обучению здоровому образу жизни;   

- самомассаж;   

- коммуникативные игры;  

 - музыкотерапия;   

- психогимнастика;   

- песочная терапия.  

 В детском саду разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной 

работы, включающая в себя:   

- медико-профилактическое направление: организация мониторинга здоровья детей; 

организация и контроль питания детей, их физического развития, закаливания; 

организация профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, профилактику 

плоскостопия и зрительного переутомления;  

- физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами закаливания, 

реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной активности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

- организация взаимодействия с родителями: знакомство с различными формами работы 

по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информирование о состоянии 
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здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной подготовленности, 

включение родителей в мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности;   

- здоровьесбережение педагогов. 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ  

(старший дошкольный возраст) 

Формы 

работы 

Виды 

занятии 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительна

я 

работа в 

режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6  

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15-20  

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20-25  

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30-40 

Физкультминутк

и(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых  

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

30-45  

1 раз 

в месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.9 Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 
«Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2- 7 лет в изобразительной деятельности, под редакцией И.А. Лыковой 

Перечень рекомендуемых пособий для реализации программы: 

- «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность); 

- «Умелые ручки» (художественный труд); 

- «Умные пальчики» (конструирование). 

Программа включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада.  

Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и 

конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и 

композиций, а также основные способы и приемы создания выразительного образа. 

Методических обеспечение программы: 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-3 

лет». Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИК» 2017 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 3-4 

лет». Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2017 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 

лет». Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2017 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 

лет». Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2017 г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 6-7 

лет». Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2017 г. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений 

об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш 

луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

- незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная елочка», «Витрина 

магазина» и т.д.); 

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды (продуктивная деятельность) см. Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки»  парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 

Для реализации программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» в группах созданы «Уголки безопасности», содержащие 

дидактические, настольные игры по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, художественную литературу по ОБЖ. 

Конструкторы разных видов и мелкие игрушки для обыгрывания построек. Макеты 

перекрестков, дорожные знаки. На территории МОУ «Лебяженский центр общего 



170 

 

образования» планируется автогородок с дорожной разметкой, дорожными знаками, 

светофорами.  

Методическое обеспечение программы:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб: 

ООО издательство «Детство-пресс», 2017.- 144 с. 

2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное 

пособие для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005.  

3. Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003  

4. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение, 2000.  

5. Электронные образовательные ресурсы:  http://doshkolnik.ru/obzh.html     

 

http://doshkolnik.ru/obzh.html
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