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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ , 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1  

Пояснительная записка 
       

       Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт).  

  

Цели и задачи реализации Программы 

 

       Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ                 

(с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР),  индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

       Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

  

       Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

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

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 



7 
 

образования. 
 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

  

Название 

программы  

Цель и задачи  

«Волшебная 

палитра»  

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  1.Знакомство с нетрадиционными техниками рисования 

(печатание, тампонирование, рисование по мокрому листу, нитками, манкой,  

граттаж, пластилинография и тд). 2.Развитие внимания, памяти, воображения 

,логического и абстрактного  мышления, уверенности в своих силах. 

3.Развитие мелкой моторики рук и глазомера, зрительно-моторной 

координации. 4.Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии у детей. 5.Воспитание интереса к созданию образов с помощью 

нетрадиционных средств.                                                                                                          

6.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.                                                                                 

7. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

  

 

Принципы  построения Программы 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

ка.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организа-

ции) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательны-

ми организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрас-

тными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы                                                

для     обучающихся с  ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Орга-

низация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 
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поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, спо-

собности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образова-

ния предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайше-

го развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возмож-

ностей ребенка.  

4. 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 различ-

ных 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 рече-

вым 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 обучающих-

ся с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

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

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название программы Принципы и подходы 

«Волшебная палитра»  В основу программы положены следующие принципы: 

- принцип сознательности и активности, основанный на 

осознанном включении детей в творческую деятельность, 

самостоятельный поисками выразительных средств, 

использование нетрадиционной техники изображения, стремление 

к творческому самовыражению в продуктивных видах 

деятельности. Данный принцип предполагает использование 

таких методов и приѐмов как объяснение, разъяснение, 

наблюдения, показ нетрадиционных техник изображения, 

возможностей изобразительного материала. 

- принцип наглядности, приобретает особую значимость в 

дошкольном возрасте. Для детей в старшем дошкольном возрасте 

характерно наглядно-образное мышление. Этот принцип 

позволяет формировать у ребѐнка художественно-эстетическое 

восприятие и вкус, эмоционально чувственное отношение к 

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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действительности; предлагает просмотр картин известных 

художников, иллюстраторов, наблюдения за природными 

явлениями. 

- принцип систематичности и последовательности, реализуемый 

через постепенное овладение практическими навыками и 

умениями в области нетрадиционных техник  изображения, 

использования средств выразительности. Так,  на первых занятиях 

детям предлагают делать набрызг, а в конце учебного года их 

знакомят с разными видами монотипии, граттаж. 

- принцип доступности опирается на психологические 

особенности детей 

- принцип индивидуализации, построенный на учѐте индивидуально 

- личностных особенностей детей: темперамент, характер, интересы. 

Данный принцип реализуется через рисование по замыслу , 

свободный выбор изобразительных материалов и техник 

изображения. 

 

   

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характе-

ристики развития  детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности составляют дети 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

В МДОАУ № 59  функционирует 2 группы компенсирующей направленности.  

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет - 1  

- группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет – 1  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

От  5 до  6 лет  

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

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 с 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 схематичные 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 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 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 ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый ма-

териал, 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 в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. 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.  

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.  



11 
 

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 сюжетноролевой 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 в 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.   

От  6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 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 нем. Так, ребенок 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, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 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, 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К 6-7 годам в значительной степени осваивают 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. 
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Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее 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 

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: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелым нарушением речи)  

В группе компенсирующей направленности с пятилетнего до шестилетнего возраста 

находятся дети со следующими диагнозами: ОНР I, II, III уровня,  моторная алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
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словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен.  

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью 

мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. Отсутствие 

стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В группе наблюдается 

многообразие вариантов недоразвития речи. У детей с моторной алалией выявляется 

несформированность не только речевой деятельности, но и ряда моторных и психических 

функций, наблюдается неврологическая симптоматика различной степени выраженности, 

выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, 
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замедленность или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей отмечаются замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная раздражительность, 

обидчивость, склонность к слезам. У детей отмечается психофизическая расторможенность или 

заторможенность, недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго 

не включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют нестойкость 

интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную познавательную деятельность, 

специфическое поведение и ряд других особенностей.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы.        Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает 

не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи, нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  У детей - дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным 

или замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от 

тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

6-7 лет  

В группе компенсирующей направленности с шестилетнего до семилетнего возраста 

находятся дети со следующими диагнозами: ОНР  II,III уровня,  моторная алалия, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
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части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью 

мотивации общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. Отсутствие 

стремления к общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В группе наблюдается 

многообразие вариантов недоразвития речи. У детей с моторной алалией выявляется 

несформированность не только речевой деятельности, но и ряда моторных и психических 

функций, наблюдается неврологическая симптоматика различной степени выраженности, 

выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, 

замедленность или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Как реакция на речевую недостаточность у детей отмечаются замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная раздражительность, 

обидчивость, склонность к слезам. У детей отмечается психофизическая расторможенность или 

заторможенность, недостаточность мотивационной и эмоционально – волевой сферы. Дети долго 

не включаются в задание, поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют нестойкость 

интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную познавательную деятельность, 

специфическое поведение и ряд других особенностей.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы.        Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает 

не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи, нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  У детей - дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным 

или замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от 

тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

      Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен 

без знания индивидуальных особенностей ребенка. Организация образовательного процесса в 
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учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических 

особенностей детей.  

 Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МДОАУ № 59 осуществляется в разрезе 

двух аспектов:   - особенности физического развития воспитанников,  - психологические 

особенности воспитанников.  

Среднесписочный состав групп компенсирующей направленности воспитанников  МДОАУ 

№ 59 – 27 человек.    

Показатели антропометрических исследований развития воспитанников свидетельствуют об 

их соответствии возрастным особенностям детей. Отклонения по массе и росту по детскому саду 

составляют не более 1%. В среднем за год антропометрические показатели детей по весу 

увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 см, что является показателем нормального развития 

детей согласно возрасту.  

Распределение детей по группам здоровья 

(2023-2024 уч.г) 

Показатели кол-во % 

1 группа здоровья 0 0 

2 группа здоровья 25 92 

3 группа здоровья 2 8 

4 группа здоровья 0 0 

 

Таким образом,  большинство детей,  со второй группой здоровья – 89 %.     

Уровень физической подготовленности воспитанников(2023-2024 уч. г.)  

Физическое развитие детей, посещающих МДОАУ № 59, соответствует среднему уровню и 

составляет 70 %. Выше среднего уровня – 2  детей  (8 %) –ниже среднего 6 детей (22%). Таким 

образом, в детском саду основной контингент воспитанников имеет физическое развитие, 

соответствующее возрасту ребенка и не имеют противопоказаний к занятиям по физическому 

развитию  и другим видам двигательной активности. 

Психологические особенности воспитанников 

       Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от его 

физического состояния, так и от своеобразия его темперамента.   

       Наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности, во время его общения со 

сверстниками и взрослыми, в ходе самостоятельной свободной деятельности, позволяет выделить 

преобладающие у ребенка черты того или иного типа темперамента, что помогает педагогам 

(воспитателям и специалистам), а также помощникам воспитателей наиболее оптимально выбрать 

верные пути в процессе взаимодействия с детьми и является основой для реализации 

индивидуального подхода к каждому ребѐнку.   

Особенности взаимодействия с детьми различных типов темперамента:  

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента:  

1. С пониманием относиться к проявлению активности ребѐнка.  

2. Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров.  

3. Целесообразно ограничивать всѐ, что возбуждает нервную систему ребѐнка, за 2 часа до 

сна только спокойные игры и занятия.  

4. Необходимо развивать у ребѐнка сосредоточенное внимание: настольные игры (но не те, 

где соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, что требуется усидчивости.  

5. Воспитывать у ребѐнка умение управлять собой (игры с командами, с внезапными 

остановками «Замри», где он будет подчиняться).  

6. Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, 
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считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать.  

Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента:  

1. Важно проявление требовательности к ребѐнку, контроль его действий и поступков.  

2. Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не 

разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый).  

3. Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново, главное 

показать ребѐнку конечный результат добросовестных действий.  

4. Важно формировать у ребѐнка устойчивые интересы, не допускать частой смены 

деятельности.  

5. Учить внимательно относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались прочные, 

устойчивые отношения.  

Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента:  

1. Нельзя применять окрики, поторапливание - это оказывает тормозящие влияние на 

нервную систему ребѐнка.  

2. Не следует отстранять ребѐнка от той деятельности, которая требует приложения усилий.  

3. Следует чаще хвалить его за скорые действия.  

4. Необходимо ставить ребѐнка в условия, когда необходимы быстрые действия (полезны 

игры соревновательного характера).  

5. Следует больше побуждать ребѐнка к движению (подвижные игры с бегом, прыжками).  

6. Активизировать ребѐнка, побуждая его к игре, труду, конструированию и др.  

7. Нельзя резко обрывать деятельность ребѐнка, необходимо предупреждать его за 

несколько минут о смене вида деятельности.  

8. Привлекать ребѐнка к совместной коллективной деятельности.  

Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента:  

1. Нужно ограничивать шум, количество игрушек, но в то же время приучать ребенка не 

бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к новому человеку.  

2. Нельзя говорить с ребенком громким голосом, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность, подчеркивать его недостатки.  

3. Целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. Говорить 

нужно мягко, убеждающе, но уверенно, определенно.  

4. Надо привлекать ребенка к совместному труду со взрослыми.  

5. Важно развивать у него общительность.  

6. Необходимо поддерживать у него положительные эмоции, проявлять по отношению к 

нему доброжелательность, чуткость.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений                                           

«Волшебная палитра» 

         Программа рассчитана на детей с речевыми нарушениями в возрасте от 5 до 7 лет.  

        Старший дошкольный возраст – 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, иллюстрации к книгам, фильмам.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные  и динамичные 

отношения. Различают произведения изобразительного искусства (живопись, народное 

декоративное искусство, графика). Выделяют выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). Используют разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, 

величины и строения предметов. Изобразительной деятельность отличающейся высокой 
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продуктивностью. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  в виде целевых ориентиров 

обучающихся с ТНР 

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.  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР  

         В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

                                                             

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1)  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

3)  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4)  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5)  правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рас-

сказы;  

7)  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 11) выбирает род 

занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми;  

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

13)  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 14) 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического ра-

ботника;  

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с худо-

жественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведе-

ниями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словес-

ного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 18) устанавли-

вает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического эксперимен-

тирования;  

19)  определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры;  

20)  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

21)  определяет времена года, части суток;  

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

23)  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материа-

лу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игро-

вой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24)  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя гра-

фические схемы, наглядные опоры;  

25)  составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из лично-

го опыта;  

26)  владеет предпосылками овладения грамотой;  

27)  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной дея-

тельности;  

28)  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения ис-

кусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает му-

зыку, художественную литературу, фольклор;  

29)  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музы-

кальным инструментам;  

30)  сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортив-

ных упражнений;  

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 34) владеет 

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

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР 

5-6 лет Дети со 2  уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Еще сохраняются 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены 
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звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове.  В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки 

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

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

имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки.   

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 

коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У 

детей возрастает речевая активность. В свободных высказываниях преобла-

дают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные конструкции. На фоне относительно развернутой речи наблюдается 

неточное употребление многих лексических значений слов. В активном сло-

варе преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозна-

чающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Остаются за-

труднения в усвоении звуко – слоговой структуры. Фонетическая сторона ре-

чи характеризуется наличием искажений звуков, замен и смешений.  У  детей 

наблюдается положительная динамика в развитии артикуляционной мотори-

ки. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у детей еще остается. 

Неречевые звуки дети различают хорошо.  

Дети со 3  уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, 

предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произносят 

определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

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

звонкости и глухости согласных звуках, дифференцируют их,  допуская 

единичные ошибки. Дети овладевают звуковым анализом и синтезом слова, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и 

звуки допуская единичные ошибки. Дети практически усваивают термины: 

слог, предложение, гласные и согласные звуки,  твердые  и мягкие,  звонкие и 

глухие согласных звуки.    

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической мус-

кулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно определен-

ные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. Фонематиче-

ская сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и со-

гласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и 

глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

6-7 лет Дети со 2  уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Еще сохраняются 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове.  В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки 

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

речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, 
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имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки.   

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после 

года коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого 

недоразвития. У детей возрастает речевая активность. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, редко 

употребляются сложные конструкции. На фоне относительно развернутой 

речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов 

и действий. Остаются затруднения в усвоении звуко – слоговой структуры. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, 

замен и смешений.  У  детей наблюдается положительная динамика в 

развитии артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность 

восприятия звуков у детей еще остается. Неречевые звуки дети различают 

хорошо.  

Дети с 3  уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития или достигают нормы речевого развития.  Объем 

пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. Дети 

понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные 

конструкции. В фонетическом плане дети произносят определенные звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона 

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

имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, дифференцируют их,  допуская единичные ошибки. Дети 

овладевают звуковым анализом и синтезом слова, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки 

допуская единичные ошибки. Дети практически усваивают термины: слог, 

предложение, гласные и согласные звуки,  твердые  и мягкие,  звонкие и 

глухие согласных звуки.  Дети овладевают сознательным послоговым  

чтением, умеют читать слова, простые предложения и отдельные тексты.  

У детей с дизартрией улучшается  подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят  звуки правильно в 

словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей остаются 

минимальные дизартрические  расстройства. Фонематическая сторона речи 

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

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи 

имеют положительную динамику развития.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Название программы Планируемые результаты 

«Волшебная палитра» Дети 5-6 лет знакомы с   техниками нетрадиционного рисования  

(печатание, тампонирование, оттиском, граттаж, кляксография), 

рисование по мокрому листу, набрызгом нитками, манкой),  знакомы с 

Урало-Сибирской росписью; знают  свойства и качества различных 

материалов; умеют планировать свою работу; договариваться между 

собой при выполнении коллективной работы; умеют анализировать, 

определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 
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создавать индивидуальные работы; аккуратно и экономно использовать 

материалы.  

Дети 6-7 знают техники нетрадиционного рисования (печатание, 

тампонирование, кляксография, выдувание, бумагопластика, рисование 

по мокрому листу, нитками, манкой, солью,   граттаж, клеше,  

пластилинография, )  самостоятельно используют нетрадиционные 

материалы и инструменты, владеют навыками нетрадиционной техники 

рисования и применяют  их; самостоятельно передают  композицию, 

используя технику нетрадиционного рисования; выражают свое 

отношение к окружающему миру через рисунок; дают мотивированную 

оценку результатам своей деятельности; проявляют  интерес к 

изобразительной деятельности друг друга 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе для 

обучающихся с ТНР 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <2>, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.      

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации учитывают не только возраст 
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения: 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1. Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти;  

3. Карты развития ребенка с ОВЗ;  

4. Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики.  

1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по Программе 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного об-

щества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организацион-

ных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной орга-

низации и для педагогических работников Организации в соответствии: -разнообразия вариантов 

развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного обра-

зования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечи-

вая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Уровни системы оценки качества:  

1. Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе;  

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации;  
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3. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; -задания ориентиров 

педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Организации.  

1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования:  

1. Сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

2. Учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации;  

3. исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

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

педагогических работников, общества и государства;  

4. включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

5. использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

В МДОАУ № 59  педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в следующие сроки: в 

начале учебного года первые 2 недели сентября; в конце учебного года первые две недели мая.   

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

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

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

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей.  

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

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополняют результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

         При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей 

в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
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согласия его родителей (законных представителей). Результаты  психологической диагностики 

используются  для  решения  задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Волшебная палитра» педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в 

следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели 

сентября; в конце учебного года первые две недели мая в том же 

порядке, как и по образовательным областям 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены:  

1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР  в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического 

и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

3. Описание программа коррекционно-развивающей работы  с  детьми,  описывающая  

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с ТНР 

определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  
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2.2 Содержание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребѐнка с ТНР 

  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

  

 1 Содержание образовательной  области   «Социально-коммуникативное развитие»  

  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми;  

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником,  

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности.  

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  
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-игра;  

-представления о мире людей и рукотворных материалах;                  

-безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

-труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

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

расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 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 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 большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
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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.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Реализация задач данной образовательной области  происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:       

«Социализация»  и «Безопасность» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

«Труд» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

«Мы живем в России» реализуется в группе 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) в сфере социальных отношений:  

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в 

семье и ДОО;  

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и пере-

живаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмоциональные 

проявления сверстников и взрослых;  

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию дейст-

вий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; - обеспечи-

вать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, понимание деть-

ми последствий несоблюдения принятых правил;  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, прожи-

вающим на территории России, их культурному наследию;  
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- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, 

развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, достиже-

ния страны;  

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы;  

3) в сфере трудового воспитания:  

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах;  

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать само-

стоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе;  

- знакомить  детей  с  элементарными  экономическими  знаниями,  форми-

ровать  

первоначальные представления о финансовой грамотности;  

4) в области формирования безопасного поведения:  

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на ули-

це, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; - 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, ис-

ключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального исполь-

зования.  

Содержание образовательной деятельности.  

5-6 лет 

1) В сфере социальных отношений.  

 Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные по-

требности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения 

ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм пове-

дения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и 

поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших).  

  Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, способст-

вующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведе-

ний литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей по-

нимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний.  

 Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как поддержи-

ваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных 

традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и пра-

вилах оказания посильной помощи больному члену семьи.  

 Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь бли-

жайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в совме-

стной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует овладению 

детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах дея-
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тельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять за-

интересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотноше-

ниям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, ус-

тупки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых 

форм совместной деятельности со сверстниками.  

 Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых 

правил.  

 Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, 

будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).  

 Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок 

и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий 

(праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), по-

жилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

 Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет пред-

ставления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их воз-

никновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - 

большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на террито-

рии России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах дея-

тельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям 

народов, которые проживают на территории малой родины.  

 Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народ-

ного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного гер-

ба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными 

местами в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Оте-

чества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости.  

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (располо-

жение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых 

символов и памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красо-

ты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социаль-

ной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных 

с событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и про-

чее).  

3) В сфере трудового воспитания.  

 Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское хозяй-

ство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. 

Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрос-

лых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержа-
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ние каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инст-

рументы и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с це-

лью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, 

шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар.  

 Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, ее 

разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными техниче-

скими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и 

облегчению труда взрослых.  

 Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о 

назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о фи-

нансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к 

труду родителей (законных представителей).  

 Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах са-

мообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно - бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное.  

 Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения еди-

ного трудового результата.  

4) В области формирования безопасного поведения.  

 Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного по-

ведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. Обсужда-

ет с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми 

алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается 

связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке - 

мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание де-

тей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы 

дать героям, представленным на картинках.  

 Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая 

которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 

создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людь-

ми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и предложения. 

Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов кни-

ги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание де-

тей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности.  

 Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

От 6 лет до 7 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  
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1) в сфере социальных отношений:  

- поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; - обогащать 

опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; раз-

витие начал социально-значимой активности;  

- обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои пе-

реживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в кон-

кретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; договари-

ваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктивными спо-

собами;  

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил по-

ведения в общественных местах;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к  

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; - расширять 

представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в области спорта, 

науки и искусства, служения и верности интересам страны; - знакомить с целями и доступными 

практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в социальные 

акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте;  

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства удивле-

ния, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощрять ак-

тивное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания;  

3) в сфере трудового воспитания:  

- развивать ценностное отношение к труду взрослых;  

- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи ви-

дов труда и профессий;  

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей роди-

телей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов;  

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения  

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; - 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;  

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, ока-

занию посильной помощи;  

4) в области формирования безопасного поведения:  

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и спосо-

бах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет.  

Содержание образовательной деятельности.  

1) В сфере социальных отношений.  

 Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит детей с 
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их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает 

осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу.  

 Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работает, по-

жилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости ук-

репления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых.  

 Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, учите-

ле; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей.  Педагог 

развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать чувства и пережи-

вания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по невербальным при-

знакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать со-

циально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной 

регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям 

отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства.  

 Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувст-

ва, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет.  

 Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях.  

 Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению пла-

нов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности; подчер-

кивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети в те-

чение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанав-

ливать детям темп совместных действий. Воспитывает привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

 Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые старшие 

среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрос-

лым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

 Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное отно-

шение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с 

учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория государства и его гра-

ницы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает 

на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об административном 

центре федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с основными по-

ложениями порядка использования государственной символики (бережно хранить, вставать во 

время исполнения гимна страны). Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно жи-

вут люди разных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национально-

стей, интерес к их культуре и обычаям.  

 Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в социальные акции, во-

лонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. Расширяет представления детей о госу-
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дарственных праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздника-

ми: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день род-

ного языка, День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рожде-

ния города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает 

чувство гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов.  

 Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способст-

вует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопри-

мечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение произведений 

детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в 

различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с 

профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта.  

3) В сфере трудового воспитания.  

 Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с 

разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с потребно-

стями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, организует экскур-

сии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов 

на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литерату-

ры для знакомства детей с многообразием профессий современного человека. Организует этиче-

ские беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной 

профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и ка-

чественно выполнять профессиональные обязанности.  

 Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных отноше-

ниях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального поведения в 

процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), формирует пред-

ставления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. В 

процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует элементы куль-

туры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продук-

там питания, одежде, обуви, жилищу.  

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельно-

сти), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудо-

вые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с 

целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-

бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погла-

дить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное.  

 Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, 

учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового ре-

зультата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому 

подобное.  
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4) В области формирования безопасного поведения.  

 Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуаци-

ях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в темноте, потерялся 

на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому 

подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует са-

мостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением.  

 Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия.  

 Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской по-

мощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию ди-

дактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помо-

щи.  

 Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач 

скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью 

обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в 

местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных 

центрах и парках.  

 Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать правила 

безопасного общения в группе.  

 Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила поль-

зования мобильными телефонами с учетом требований Санитарных правил СП 2.4.364820 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 

марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социальнокоммуникативное 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 уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (за-

конным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и на-

циональной принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравствен-

ным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  
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- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; - созда-

ние условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приоб-

ретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей.  

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность.   

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры -«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры:  «Аналогии», «Мои первые буквы», «Мои первые 

цифры», «Геометрические формы», «Подбери картинку»; домино «Ягоды»; лото «Животный 

мир», «Лото для девочек», «Веселое лото», «Поиграем в магазин», «Российская армия», 

«Фрукты», «Ягоды»; головоломки «Сложи узор», «Волшебный круг»; игры -«ходилки» 

«Зоологические уголки», «Час пик», «Вокруг Света», «Волк и семеро козлят», «Логический 

поезд» и др.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Ателье», «Парикмахерская», «Больница», 
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«Почта», «Магазин», «Мастерская», «Пожарные», «Строители», «Банк», «Цирк» и др.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. Рекомендуемые игры и 

виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с 

воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, 

бибабо,  теневой).  

2. Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирования познавательных действий, становления сознания;  

-развития воображения и творческой активности;  

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях);  

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  

-конструирование;  

-развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

-формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 
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способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:    

«Познавательно-исследовательская деятельность» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет 

осуществляется в  совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности  при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности.   

 «Формирование элементарных математических представлений» реализуется через 

занятие  в группе 5-6 лет 1 раз в неделю, в группе детей  6-7 лет 2 раза в неделю.  

«Ребенок и окружающий мир» в группах 5-6 и 6-7 лет  реализуется через занятие 1 раз в 

неделю.  

«Конструирование» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

От 5 лет до 6 лет.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его раз-

нообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, спосо-

бах их безопасного использования;  

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для по-

знания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с по-

мощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, 

классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и 

времени;  

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в позна-

вательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, за-

креплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками дея-

тельности;  

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить группиро-

вать объекты живой природы;  

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов 

живой и неживой природы и их свойств и качеств;  
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7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в раз-

ные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их бе-

речь и заботиться.  

8) продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции;  

9) поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;  

  

Содержание образовательной деятельности.  

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:  

 педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об известных 

цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать спо-

собы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских гео-

метрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 

Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3 - 5 призна-

кам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделе-

ния их существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди использу-

ют цифровые средства познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для 

их безопасного использования;  

 педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной дея-

тельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и 

отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательно-

сти за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных форм совместной 

познавательной деятельности показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для со-

вместного нахождения способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы.  

2) Математические представления:  

 в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог со-

вершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между 

рядом стоящими числами;  

 педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различаю-

щихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосред-

ственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обо-

гащает представления и умения устанавливать пространственные отношения при ориентировке на 

листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, 

год.  

3) Окружающий мир:  

 педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном пунк-

те, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримеча-

тельностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает 
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познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее столице, государст-

венном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических событи-

ях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира;  

 педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - особен-

ностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм раз-

ных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

 4) Природа:  

 педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, 

их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; со-

вершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы 

по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на 

наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает си-

туации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их по-

требностей;  

 педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей 

со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой при-

роды, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представ-

ления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, из-

менений в жизни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны 

года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и другое);  

 способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание ценности 

живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 5) Конструктивная дея-

тельность.  

 Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает де-

тям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и другое.   

 Учит детей заменять одни детали другими.   

 Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необхо-

димый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

От 6 лет до 7 лет.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

1) расширять  самостоятельность,  поощрять  творчество  детей  в  познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов;  

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, догова-

риваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания;  

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, вы-

числений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов окру-

жающего мира;  
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4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего 

мира, соблюдая правила их безопасного использования;  

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в ре-

шении различных познавательных задач;  

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, раз-

вивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициям и праздникам; воспи-

тывать эмоционально-положительное отношение к ним;  

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира;  

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 

России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к среде оби-

тания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, закреп-

лять умения классифицировать объекты живой природы;  

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использова-

нии человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, фор-

мировать представления о профессиях, связанных с природой и ее защитой.  

10) формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение;  

11) закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес к кон-

структивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 12) знако-

мить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее;  

13) развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей;  

Содержание образовательной деятельности.  

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:  

 в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4 - 6 

основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально организо-

ванной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию всех 

цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка;  

 педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществле-

ния разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, использова-

нию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать 

проблему, совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу;  

 обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними.  

2) Математические представления:  

 педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений окру-

жающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение 

по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, использова-

ние знаков, эталонов и другое;  

 в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого де-
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сятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание;  

 обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует 

умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Пе-

дагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним 

структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому по-

добное), овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и другое;  

 формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с по-

мощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом из-

мерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы ориен-

тировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. Формирует 

представления о календаре как системе измерения времени, развивает чувство времени, умения 

определять время по часам с точностью до четверти часа.  

3) Окружающий мир:  

 в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населен-

ном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о 

стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, осо-

бенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об истории горо-

да и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой дея-

тельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России;  

 формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира на ней.  

4) Природа:  

 Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира 

родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о некоторых наи-

более ярких представителях животных и растений разных природных зон (пустыня, степь, тайга, 

тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни в 

разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифициро-

вать их по признакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и растений, их 

жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потом-

ством, способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекар-

ственных растений), профессиях с этим связанных.  

 Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живи-

мыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озе-

ра, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания 

(нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании человеком свойств неживой 

природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ле-

дяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, те-

пла в жизни живой природы.  

 Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (измене-

ние температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни жи-

вотных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу.  Закрепляет правила 
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поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое отношение к природе и ее 

ресурсам.  

5) Конструктивная деятельность.  

 Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анали-

за существующих сооружений.  

 Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего подходят для по-

стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать про-

цесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей сооружать постройки, объе-

диненных общей темой (улица, машины, дома).  

 Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, по-

езда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу. Зна-

комит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Педа-

гог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассо-

вых конструкторах).  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает:  

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

века, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России;  

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

этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну);  

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

ны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

 

3. Содержание образовательной  области   «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

-овладения речью как средством общения и культуры;  

-обогащения активного словаря;  

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развития речевого творчества;  

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; -

профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
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       Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 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 с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
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активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:    

«Логопедическое занятие» реализуется в группах 5-6 и 6-7 лет через занятие 3-4 раза в 

неделю.  

«Чтение художественной литературы» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет 

осуществляется в  совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности  при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности.   

(5-6 лет)  

1.Логопедическое занятие  

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

       Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

       Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

        Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

        Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

       Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

      Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
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использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

      Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

        Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

       Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

        Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

        Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

      Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

      Закрепить навык мягкого голосоведения.  Уточнить произношение звуков  в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Сформировать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

      Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

       Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.          

Коррекция произносительной стороны речи  

       Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

       Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

       Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко - слоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами  А, У, И, О, Ы, Э, П, К, Н, М, Х, Т, Б, Г, Д, В, Ф.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания  из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения).  

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.   

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.   

2. Чтение художественной литературы  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
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персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

(6-7 лет)  

Логопедическое занятие   

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словамиантонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,  
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глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и  

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков  в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко - слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  
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Познакомить с новыми согласными звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте  

Закрепить  буквы  А, У, И, О, Ы, Э.    

Познакомить с буквами С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Й, Я, Е, Ё, Ю, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – ши с буквой И, 

написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

Чтение  художественной литературы  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:  

 сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  
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4 Содержание образовательной  области   «Художественно – эстетическое развитие»  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 - развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

числе народного творчества;  

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; -

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у 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 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 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 операционально-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 в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер.  

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

средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Художественно-эстетические развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:   

«Приобщение к искусству» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

 «Лепка» и «Аппликация» в группах 5-6 и 6-7 лет реализуется через занятие 1 раз в 2 

недели, чередуясь между собой.  

«Рисование» реализуется через занятие в группе детей 5-6 лет 1 раз в неделю, в группе 6-7 

лет 1 раза в неделю.  

«Музыкальная деятельность» в группах 5-6 и 6-7 лет реализуется через занятие 2 раза в 

неделю.   

От 5 лет до 6 лет  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) приобщение к искусству:  

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действи-

тельности, природе;  

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений;  

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно-нравственного содержания; - формировать бережное отношение к произве-

дениям искусства;  
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- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, при-

роде, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);  

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;  

- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа че-

рез творческую деятельность;  

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография);  

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; продол-

жать знакомить детей с архитектурой;  

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, художествен-

ных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; - продолжать фор-

мировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть ма-

териалы для разных видов художественной деятельности; - уметь называть вид художествен-

ной деятельности, профессию и людей, которые работают в том или ином виде искусства;  

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка;  

2) изобразительная деятельность:  

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;  

- развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельно-

сти;  

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, ося-

зание, вкус;  

- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы;  

- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего мира; - в 

процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение;  

- формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства предме-

тов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга;  

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности;  

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций;  

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваи-

вать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; - обогащать 

содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и соци-

ального развития детей;  

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, общественных и при-

родных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов);  

- продолжать  знакомить  детей  с  народным  декоративно-прикладным  искусст-

вом (Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять 
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представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, 

бирюльки);  

- развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное);  

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало;  

- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок;  

3) музыкальная деятельность:  

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, марш);  

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкаль-

ные инструменты;  

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве композиторов;  

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее;  

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух;  

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности;  

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей;  

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности;  

4) театрализованная деятельность:  

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и 

прочее);  

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее);  

- развивать интерес к сценическому искусству;  

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка;  

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения;  

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами;  

- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее);  

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать  

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов;                     

5) культурно-досуговая деятельность:  

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать осно-

вы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее;  

- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их использо-

вания в организации своего досуга;  

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия;  

- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к народ-

ным праздничным традициям и обычаям;  

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать уча-

стие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее);  
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- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных меро-

приятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее);  

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов стра-

ны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях;  

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования в 

ДОО и вне ее.  

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству.  

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формирует 

умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр, цирк.  

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через 

творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-

досуговую).  

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различны-

ми видами искусства духовно-нравственного содержания;  

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного искус-

ства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог 

продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пей-

заж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, на-

зывать материалы для разных видов художественной деятельности.  

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. 

Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах 

художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чару-

шин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а 

также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, 

С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).  

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и дру-

гое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так да-

лее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чте-

нии литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных доми-

ков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет участие детей 

в фольклорных развлечениях и праздниках.  
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8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по собст-

венному желанию, так и под руководством взрослых.  

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, особенно-

стях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закрепляет и рас-

ширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание 

посещать их.  

Изобразительная деятельность.  

 Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет 

задатки у детей и развивает на их основе художественно - творческие способности в продуктив-

ных видах детской деятельности.   

 Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предме-

тов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту ок-

ружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-

ления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет мед-

ленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предме-

тов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единич-

ного, характерных признаков, обобщения.  

 Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении ос-

новные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

 Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обраща-

ет внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их 

передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на лис-

те бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, де-

рево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. Способ-

ствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными материала-

ми (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем за-

крашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания 

детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, ре-
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гулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

 Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого встретил Колобок", "Два жадных 

медвежонка", "Где обедал воробей?" и другие). Развивает у детей композиционные умения, учит 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание детей на со-

отношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и тому подобное).  

 Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их роспи-

си; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с ее 

цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых эле-

ментов. Продолжает знакомить детей с Городецкой росписью, ее цветовым решением, специфи-

кой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать 

для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог 

включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваи-

вать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит де-

тей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмич-

но располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигу-

ры.  

2) Лепка:  

 педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.   

 Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подоб-

ное).   

 Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей уме-

ние лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает 

формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так 

далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки.  
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 Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоратив-

но-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать паль-

цы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для пе-

редачи образа.  

3) Аппликация:  

 педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямо-

угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.   Учит детей вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изо-

бражения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью созда-

ния выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания.   

 Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.   

 Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам.  

4) Прикладное творчество:  

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у 

детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет 

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя 

части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), 

сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавиш-

но-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством 

некоторых композиторов.  

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать пес-

ню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует 

развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог 

содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного ха-

рактера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус.  
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3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - образное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения тан-

цевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с присе-

данием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит 

детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у 

детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, ко-

за, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях.  

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцеваль-

ное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию тан-

ца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хорово-

дов.  

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их 

к активным самостоятельным действиям. Педагог активизирует использование детьми различных 

видов музыки в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребенка.  

Театрализованная деятельность.  

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребенка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения. Способствует развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает 

условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов.  

Культурно-досуговая деятельность.  

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, реализуя 

собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). Формирует у 

детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, учит 

бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание 

участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем 

участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими 

народными традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

От 6 лет до 7 лет  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  
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1) приобщение к искусству:  

- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; - 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе озна-

комления с разными видами искусства;  

- закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное ис-

кусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);  

- формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культур-

ному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами и 

жанрами искусства;  

- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различ-

ными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственнопатриотического 

содержания;  

- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе;  

- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному на-

следию своего народа;  

- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;  

- помогать детям различать народное и профессиональное искусство;  

- формировать у детей основы художественной культуры;  

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре;  

- расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов;  

- расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях;  

- называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства;  

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями  

(законными представителями));  

2) изобразительная деятельность:  

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

- развивать  художественный  вкус,  творческое  воображение,  наблюдатель-

ность  и любознательность;  

- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движе-

ния рук по предмету;  

- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оценивать изображе-

ния, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обяза-

тельность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;  

- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки деть-

ми этих произведений;  

- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности;  

- воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства;  

- создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,  разнопланового  

экспериментирования с художественными материалами;  
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- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, вырази-

тельным;  

- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;  

- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенство-

вать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию;  

- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности;  

- продолжать развивать у детей коллективное творчество;  

- воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину;  

- формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-

полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа;  

- организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах);  

3) музыкальная деятельность:  

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна Рос-

сийской Федерации;  

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкальноэстетический 

вкус;  

-развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении;  

- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память;  

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера;  

- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление эсте-

тического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей действительно-

сти в музыке;  

- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; спо-

собствовать дальнейшему формированию певческого голоса;  

- развивать у детей навык движения под музыку;  

- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах;  

- знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями;  

- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;  

4) театрализованная деятельность:  

- продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями;  

- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;  

- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции декорации 

и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и прочее);  

- продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с помощью 

мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;  

- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах  
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(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее);  

- формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно оцени-

вать действия персонажей в спектакле;  

- поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх драма-

тизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и придумы-

вание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; - поощрять способность 

творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

- 5) культурно-досуговая деятельность:  

- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, творче-

ство, самообразование);  

- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);  

- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание ис-

пользовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях  

(календарных, государственных, народных);  

- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки;  

- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; - по-

ощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной направ-

ленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее).  

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству.  

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, эс-

тетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение са-

мостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет актив-

ное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.  

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и 

жанров искусства.  

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство.  

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культур-

ным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с шедеврами 

изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. Воспитывает лю-

бовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искус-

стве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и тому подобное).  

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слу-

шают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 8) Педагог расширяет зна-

ния детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), раз-

вивает художественное восприятие, расширяет первичные представления об основных живопис-

ных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжает знако-

мить детей с произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пла-
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стов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской 

книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чару-

шин и другие).  

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных композиторов (А. 

Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-песенников (Г. А. Струве, А. 

Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 10) Педагог обогащает представления 

детей о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края.  

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, 

общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять сходство и различия ар-

хитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые час-

ти конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и так 

далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой жи-

вут дети. Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памят-

ники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе 

свои. Развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных соору-

жений, сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, рез-

ной подзор по контуру крыши).  

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 

цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать сужде-

ния, оценки.  

Изобразительная деятельность.  

Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

 Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей сво-

боду и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.   

 Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-

ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

 Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-
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ними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного.   

 Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавно-

сти, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получив-

шиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  Развивает у де-

тей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и оттенки. Педагог 

постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и тому подоб-

ное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста поми-

доры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, блед-

но-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное).   

 Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности.  

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжает 

формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

2) Лепка: педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). Учит де-

тей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движе-

ний, деталей.  

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит 
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использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

3) Аппликация: педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжет-

ные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво распо-

лагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых пред-

метов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из геометриче-

ских и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет применение детьми разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полно-

стью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображе-

ния с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления дет-

ского творчества.  

4) Прикладное творчество:   

 при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать раз-

ную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать пред-

меты из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формирует уме-

ние использовать образец.   

 Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе 

с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом "вперед иголку". Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

 При работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, переда-

вать выразительность образа, создавать общие композиции ("Лесная поляна", "Сказочные герои"). 

Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у де-

тей фантазию, воображение.  

5) Народное декоративно-прикладное искусство:   

 педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей умение свободно вла-

деть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к ве-

точке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких де-

талей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое.  

 Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномер-

ности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.   
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 Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-

кусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закре-

пляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педа-

гог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты - терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает музыкаль-

ную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знако-

мит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так 

далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально - слуховую координа-

цию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-

щает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуаль-

но и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно импровизи-

ровать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, му-

зыкальные пьесы и танцы.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у де-

тей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично двигать-

ся в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так 

далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки художест-

венного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию твор-

ческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; вы-

разительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные способности; со-

действует проявлению активности и самостоятельности.  

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских на-

родных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музы-

кальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на 

музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих способностей 

ребенка.  
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Театрализованная деятельность.  

 Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; поддер-

живает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для театраль-

ной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к спек-

таклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую самостоя-

тельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; использовать сред-

ства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь к театру.  

 Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды те-

атра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Вос-

питывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр те-

атральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях.   

 Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, хореогра-

фия, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог 

учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной иг-

ре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.   

 Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные 

линии сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в иг-

ре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать де-

тали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью.   Педагог формирует умение проводить ана-

лиз сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.  

Культурно-досуговая деятельность.  

 Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом 

и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений.   

 Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к куль-

туре других этносов.   

 Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. Под-

держивает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на получен-

ные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях дополнитель-

ного образования.  

 Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает:  

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

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных ви-

дов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедев-

рам мировой художественной культуры;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка;  

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных ви-

дах художественно-творческой деятельности;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмо-

ционально-образного способов его освоения детьми;  
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- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для детского 

сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 

обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей группе.   

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать словарь 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными.   

5 Содержание образовательной  области   «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; - формиро-

вания 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 совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и 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, упражнениям 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 коньках, лыжах, ездить на 
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велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психо-

эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов.  

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся.  

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

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

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

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 
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ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

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

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:    

«Здоровье» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

 «Занятие по физическому развитию» в  группах 5-6 и 6-7 лет реализуется через занятие 3 

раза в неделю,   1 занятие проводится на открытом воздухе.  

От 5 лет до 6 лет  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

- обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной деятель-

ности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения основной 

гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, элементарные турист-

ские навыки;  

- развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в про-

странстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, про-

являть творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвиж-

ной игре, взаимодействовать в команде;  

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и спор-

тивных играх, формах активного отдыха;  

- продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о раз-

ных видах спорта и достижениях российских спортсменов;  
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- укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания;  

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздоро-

вительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха;  

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной дея-

тельности и во время туристских прогулок и экскурсий.  

Содержание образовательной деятельности.  

 Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические каче-

ства, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, поддер-

живает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку качества 

выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных 

игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение 

правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; поощ-

ряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками.  

 Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ 

жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, 

включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной 

деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки 

и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой.  

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая 

гимнастика и строевые упражнения).  

Основные движения:  

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя 

его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного 

мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол 

на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; 

метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча 

из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; 

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину;  

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и колени, 

на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой 

мяч (3 - 4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько предметов подряд, под 

дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; 

ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом;  

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 

перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба 

«змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты;  

бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой 

ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; между 

расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в заданном 

темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5 - 2 мин; медленный бег 

250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; челночный бег 2 x 10 м, 3 x 10 м; пробегание на 
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скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой;  

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на 

одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с 

ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание 

с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 3 - 4 м; на одной ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м; перепрыгивание боком 

невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; 

прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега;  

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3 - 5 см); 

перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через 

скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку;  

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и 

опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение 

вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с 

поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за 

руки; "ласточка".  

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.  

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и 

сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание 

рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей;  

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание 

рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа 

на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, 

сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине;  

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положения 

лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание 

их с места на место.  

      Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на 

коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на 

поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и 

поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений.  

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Ритмическая гимнастика: музыкально-ритмические  упражнения  и  комплексы 

общеразвивающих  упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, 

различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег 

в соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, 
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пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, 

различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с 

продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в 

парах, комбинации из двух-трех освоенных движений.  

Строевые упражнения: педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение 

по росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, 

в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыкание в 

колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, 

направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по 

одному в разные стороны с последующим слиянием в пары.  

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения 

детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро 

ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, 

целеустремленность.  

       Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими 

детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование 

движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и 

гражданской идентичности в подвижных играх.  

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в 

спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий и обору-

дования, а также региональных и климатических особенностей.  

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м); знание 3 - 

4 фигур.  

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. Элементы 

футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой 

между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3 - 5 м); 

игра по упрощенным правилам.  

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 

во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия обору-

дования и климатических условий региона.  

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением 

при спуске с горки.  

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте 

(направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо "ступающим шагом", "полуелочкой" 

(прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения.  

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной 

скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в воде, держась за 

опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская 
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лицо в воду, приседание под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в 

спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным способом.  

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расширять 

представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, 

выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать 

представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигур-

ное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся 

достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. 

Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной дея-

тельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с 

мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны ин-

вентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает вос-

питывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и пра-

вила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и 

укрепления здоровья).  

6) Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные 

движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные 

игры.  

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 30 - 40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-

эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания.  

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, имеют 

социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаются государственным праздникам, 

олимпиаде и другим спортивным событиям, включают подвижные игры народов России.  

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные 

мероприятия и туристские прогулки.  

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие 

прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - в парк. Время перехода в одну 

сторону составляет 30 - 40 минут, общая продолжительность не более 1,5 - 2 часов. Время 

непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог 

формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с 

природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения (необходимых 

вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает 

ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 

осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры 

во время остановки.  

От 6 лет до 7 лет  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать 

умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять физические уп-

ражнения, осваивать туристские навыки;  

- развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, ориен-

тировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество;  

- поощрять  соблюдение  правил  в  подвижной  игре,  проявление  инициативы  и  

самостоятельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде;  
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- воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в двига-

тельной деятельности и различных формах активного отдыха;  

- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к 

физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о разных 

видах спорта;  

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и уточ-

нять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туриз-

ме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и дос-

тижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении ту-

ристских прогулок и экскурсий;  

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь 

и поддержку другим людям.  

Содержание образовательной деятельности.  

 Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, разви-

тия психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, музыкально-

ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов спор-

тивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, 

экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, темпом, 

амплитудой.  

 В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог обу-

чает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, осуще-

ствлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений.  Поддерживает стрем-

ление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях 

гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвиваю-

щие упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать.  

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, оздо-

ровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и туризму, ак-

тивному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих.  

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая 

гимнастика и строевые упражнения).  

Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и 

перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; 

прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу 

снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, 

метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и 

левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между 

предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на 

животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха и 

спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; перелезание с 

пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной 

лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с 
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одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную 

высоту;  

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; выпадами, с 

закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными движениями рук, в 

различных построениях;  

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 

сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 

колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени 

назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 

2 - 3 минут; быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег 

из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя по-

турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности;  

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание на предметы 

высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной 

ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на 

соревнование;  

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без них; 

прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся 

скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами.  

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой 

катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, 

приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, 

другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колени другой ноги 

мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, 

остановкой и сохранением заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и 

выполнение "ласточки".  

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для 

поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных условиях 

и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и повседневной 

жизни.  

Общеразвивающие упражнения:  

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 

положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; упражнения 

для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание ног, махи 
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ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады 

вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); 

подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание предметов ступнями и 

пальцами ног, перекладывание их с места на место.  

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в разном 

темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным сопровождением. 

Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения (вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой и сбоку и другое). 

Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать 

новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные упражнения включаются 

в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-

оздоровительной работы.  

Ритмическая гимнастика:  

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической 

гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в физкультминутки, 

утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Могут быть 

использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: танцевальный шаг 

польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, назад а сторону, 

кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, 

комбинации из двух-трех движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в 

сторону в такт и ритм музыки.   

Строевые упражнения:  

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: 

быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение 

в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); расчет на первый - второй и перестроение из одной 

шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; 

повороты во время ходьбы на углах площадки.  

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет ис-

пользование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвижных 

игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих развитию пси-

хофизических и личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в про-

странстве.  

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность. 

Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство 

ответственности за успехи и достижения команды, стремление вносить свой вклад в победу 

команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовнонравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности.  
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3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся 

в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а так-

же региональных и климатических особенностей.  

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4 - 5 

фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); 

перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в движении; 

ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и тому 

подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; 

ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; 

ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание 

мяча в ворота, игра по упрощенным правилам.  

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; ведение 

шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после 

ведения.  

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку.  

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола.  

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей. Катание на санках: игровые за-

дания и соревнования в катании на санях на скорость. Ходьба на лыжах: скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных 

условий; попеременным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в движении; 

поднимание на горку «лесенкой», «елочкой». Катание на коньках: удержание равновесия и 

принятие исходного положения на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного поло-

жения; скольжение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, 

торможения; скольжение на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь.  

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость.  

 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и закрепляет 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное 

плавание и другие), спортивных событиях и достижениях отечественных спортсменов. Дает 

доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаи-

модействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 

обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время турист-

ских прогулок и экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представле-

ние о том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспи-
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тывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление де-

тей заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей.  

6) Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, на 

базе ранее освоенных физических упражнений.  

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 40 - 45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в 

том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.  

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, имеют 

социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаются государственным праздникам, 

ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся спортсменов. Дни здоровья: 

проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные мероприятия, в том 

числе физкультурные досуги, и туристские прогулки.  

Туристские  прогулки  и  экскурсии  организуются  при  наличии  

возможностей дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок.  

       Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35 - 40 

минут, общая продолжительность не более 2 - 2,5 часов. Время непрерывного движения 20 - 30 

минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий.  

         Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 

активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориентировки 

на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое походной аптечки, 

укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать 

валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, 

регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и 

фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 

товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения во время туристской прогулки.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как со-

вокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим уп-

ражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения,  

- коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;  

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического 

развития и саморазвития;  
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- формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе 

жизни.  

Развитие речи в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными 

и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.   

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые  

учитываются в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 

адинамичности).   

Среди детей с общим недоразвитием речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости.   

 

                           2.3. Содержание части Программы,                     

формируемой участниками образовательных отношений, 

разработанной с учѐтом региональных и других социокультурных 

особенностей для детей с ТНР. 
 

Программа «Волшебная палитра» разработана учреждением самостоятельно, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей                   и 

педагогов 

    Наблюдая за детьми 5 – 7 лет, мы заметили, у детей наблюдается интерес к нетрадиционным 

техникам рисования, с удовольствием рассматривают альбомы, активны в создании творческих 

работ. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью, интересными 

не повторяющими заданиями, возможностью выбора, что помогает не допускать однообразие и 

скуку 

     Учитывая интерес детей к рисованию мы разработали программу «Волшебная палитра» 

Программа «Волшебная палитра» учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

родителей воспитанников. С целью выбора программ, в дошкольном учреждении было проведено 

анкетирование родителей «Определение интереса ребенка к изобразительной деятельности, 

беседы на тему  «Роль изобразительной деятельности в развитии дошкольников»,  

«Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности детей и родителей» - 

результаты данных мероприятий показали, что родители с интересом относятся к занятиям детей 

нетрадиционными техниками изобразительного искусства и с удовольствием принимают участие 

в выставках совместного творчества, проходящих в детском саду. При этом большинство 

родителей имеет недостаток собственных знаний, связанных с нетрадиционными техниками 

изобразительного искусства, они не всегда могут в доступной форме донести информацию до 

ребенка. Родители нуждаются в совместной работе с педагогами ДОУ по ознакомлению с 
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нетрадиционными техниками изобразительного искусства. В связи с этим родители (законные 

представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная работа, по 

художественно-эстетическому развитию   детей с использованием нетрадиционных техник 

рисования. На общем родительском собрании в качестве альтернативы были представлены 

презентации программ: по физическому развитию «Степ-аэробика для дошкольников» и по 

речевому развитию «Страна говорунов». На основании вышеизложенного, учитывая 

образовательные потребности, интересы и мотивы родителей воспитанников, результаты 

анкетирования, обсуждений был осуществлен выбор программы «Волшебная палитра» (протокол 

общего родительского собрания № 1 от 30.08.2023 г.).  

         Программа «Волшебная палитра» учитывает возможности педагогического коллектива. 

Педагогами МДОАУ № 59 на протяжении нескольких лет ведется целенаправленная, 

систематическая работа по развитию художественных способностей дошкольников через  

нетрадиционные техники рисования. В группах создана и систематически пополняется 

предметно-пространственная развивающая среда по нетрадиционным техникам рисования 

(составлены картотеки, отобраны видео и аудиоматериалы, подобраны иллюстрации и картинки, 

дидактические игры). В рамках реализации программы «Волшебная палитра» проводятся 

совместные мероприятия, в которых с интересом принимают участие дети и их семьи, а также 

педагоги детского сада. 

    На основании вышеизложенного, учитывая возможности педагогического коллектива, был 

осуществлен выбор программы «Волшебная палитра» (протокол педагогического совета № 1 от 

31.08.2023 г.), которая дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных 

моментов, через занятие, ориентирована на детей 5 - 7 лет. 

2. Содержательный раздел программы. 

    Программа разработана в силу особой актуальности проблемы – художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДО. Она определяет основные направления, 

задачи, а также план действий и реализацию их в течение 2 лет . Программа рассчитана на детей 

5-7 лет. Реализуется с сентября по май включительно. 

    Образовательная деятельность по Программе дополняет и расширяет задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Ее реализация осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: изобразительной, игровой, коммуникативной, 

познавательно–исследовательской, музыкальной,  восприятие художественной литературы и 

фольклора  

    Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и 

задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа 

реализуется через занятие: 1занятие  раз в две недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах 

активности.  

Освоение программного материала осуществляется в рамках   образовательной 

деятельности детей по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Для детей 5-6 лет Тематическое планирование 

Блок/тема Содержание 

1.«Разноцветные истории»  Приобщать детей к удивительному миру искусства, 

развивать у них фантазию, творчество, воображение, 1.1.«Путешествие в страну 
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рисования» активизировать познавательную деятельность, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

2. «Осеннее настроение» Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения, рисование нитками, развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать умение видеть, замечать  

прекрасное в повседневной жизни. 

2.1.«Бабье лето – паутины»  

- рисование нитками 

2.2. «Осенний лес. Закружила 

осень золотая» - рисование 

набрызгом. 

Познакомить с техникой рисования набрызгом, 

продолжать учить рассматривать картины: выделять в них 

главное - тему, изобразительные средства (колорит, 

композиция), развивать воображение ребѐнка, расширять 

знания детей о природе. 

2.3.«Удивительные листочки» - 

печатание листьями. 

Познакомить с методом печатания листьями, расширять 

представления детей о всевозможных способах 

художественного изображения. Закреплять знания о 

тѐплой цветовой гамме. Развивать творческое 

воображение. 

3. «Наш сказочный Урал» Продолжить знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения. Закрепить умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Развитие мелкой моторики рук 

 

3.1.«Уральские сказки в 

пластилиновой сказке – 

«Каменный цветок» - 

пластилинография. 

3.2 «Серѐжки из яшмы» - 

смешивание красок 

Развивать интерес к смешиванию красок. Пользоваться 

выразительными средствами. Развивать фантазию, 

воображение 

3.3.«Волшебные узоры Урала» - 

знакомство с  Урало-Сибирской 

росписью  

Расширить представление детей о видах народного 

творчества. Закрепить сведения о художественно-

выразительных средствах декоративно- прикладного 

искусства, ознакомить с элементами росписи. 

4. «Скоро-скоро- Новый год» Развивать творчество у детей. Учить составлять узор 

снежинок на листе бумаги из самоклеющейся бумаги, 

закрашивать лист гуашью. Развивать самостоятельность, 

творчество 

4.1. «Снежинки» - рисование 

самоклеющейся бумагой  и 

гуашью 

4.2. «Весѐлые игрушки» - оттиск 

пенопластом 

Продолжать развивать творческие способности. 

Познакомить с нетрадиционной техникой изображения: 

оттиск пенопластом. Совершенствовать точность и 

переключаемость тонких движений кистей и пальцев  рук. 

Развивать чувство цвета. 

4.3. «Дворец для Снегурочки» - 

граттаж 

Познакомить с навыками работы в технике граттаж 

(поцарапывание по парафиновому покрытию). Развивать 

творческие способности и воображение. 

5.« Зимушка -  зима» Развивать творческие способности, мышление 

,ориентировку в пространстве. Познакомить с 

нетрадиционной техникой изображения: рисование 

манкой. Воспитывать любовь к природе. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. 

 5.1. «Зимнее настроение» -   

рисование манной крупой 

 5.2. «Зимний пейзаж» - Познакомить детей с новым видом нетрадиционной 
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раздувание трубочкой техники рисования «кляксография». Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции умение делать 

выводы. Развивать дыхательную систему. Развивать 

воображение и мышление. 

6. «Праздники и подарки» «Подарок папе» по выбору педагога                                                                                                     

Продолжать развивать творческие способности и 

воображение. 

6.1.«Подарок папе» по выбору 

педагога 

6.2.«Мимоза» - рисование манкой Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой 

изображения - рисование манной крупой. Развивать 

точность мелкой моторики руки. Продолжать  развивать 

творческие способности и воображение. 

7. «Земля наш общий дом» Продолжать развивать творческие способности, 

воображение. Знакомить с правилами работы с тушью и 

нетрадиционным способом изображения: монотипия 

предметная. Продолжать воспитывать умение видеть, 

замечать прекрасное в повседневной жизни. Продолжать 

развивать тонкие движения руки. Воспитывать 

аккуратность в процессе работы. 

7.1. «Волшебный мир зверей и 

птиц» -монотипия 

7.2.«Полѐт в космос» - рисование 

восковыми мелками 

Продолжать совершенствовать технику рисования 

восковыми мелками. Учить детей передавать в рисунки 

особенности изображаемого предмета, доводить предмет 

до нужного образа с помощью кисточки. Развивать 

воображение. 

7.3. «Праздничный салют» -  

творческая работа 

Обобщить и систематизировать раннее изученное. 

Развивать фантазию, творчество, самостоятельность. 

 

Для детей 6-7 лет Тематическое планирование 

Блок/тема Содержание 

1. «Разноцветные истории» 

 

Приобщать детей к удивительному миру искусства, 

развивать у них фантазию, творчество, воображение, 

активизировать познавательную деятельность 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

1.1.«Путешествие в страну 

рисования» 

2. «Осень в гости к нам 

пришла» 

2.1. «Астры» - кляксография 

Продолжать совершенствовать нетрадиционную технику 

«кляксографию». Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. Развивать дыхательную систему. Развивать 

воображение и творчество детей. 

2.2. «Осенние краски на 

деревьях» - рисование набрызгом 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

– набрызгом. Учить создавать разнообразный фон для 

рисования, учить подбирать осенние теплые цвета. 

Развивать творчество, фантазию. 

2.3. «Золотая осень» - пейзаж 

рисование разными 

нетрадиционными техниками (по 

мокрому, выдувание, 

примакивание губкой) 

Закреплять умение рисовать разными нетрадиционными 

техниками (рисование по мокрому, выдувание, 

примакивание губкой). Продолжать учить составлять 

пейзаж, располагать по всему листу бумаги. Развивать 

творчество.  
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3. «Наш сказочный Урал» Учить детей вырезывать шаблон из картона и наклеивать 

на лист бумаги. Развивать интерес к смешиванию красок. 

Развивать фантазию и воображение. 

3.1.«Каменный цветок» - 

картонография 

3.2. «Брошь из уральских 

самоцветов» - бумагопластика 

Побуждать детей воспринимать и эмоционально 

реагировать на новые приемы работы с бумагой. Учить 

детей приему декорирования броши путем скручивания 

жгутов. 

3.3. «Головные уборы для 

богатырей и русских красавиц» 

Заинтересовать детей изготовлением головных уборов для 

игр. Учить подбирать разные узоры и переносить на 

головные уборы. Развивать творчество детей. 

4. «Скоро-скоро Новый год» Продолжать знакомить детей с техникой рисования – 

гратаж( поцарапывание по парафиновому покрытию). 

Развивать творческие способности детей. 

4.1. «Морозные узоры» -граттаж 

4.2. «В лесу родилась ѐлочка» - 

клеше 

Учить детей рисовать лес при помощи клеше 

(изготовленного из картофеля – формы для печатания).  

Развивать у детей  радостное настроение накануне 

праздника. Развивать желание создавать сказочный лес. 

4.3.«Дворец  Деда  Мороза и 

Снегурочки» -гобелен красками 

 

Учить детей готовить лист бумаги для рисования ( 

натирать наждачной бумагой в одном направлении, 

смачивать водой). Учить рисовать замки, используя 

холодные цвета. 

5. «Зимушка-зима» Закреплять приемы работы с гуашевыми красками. 

Формировать умение создавать сюжет и украшать 

разнообразными элементами, следуя принципам 

построения узоров в сложной форме. 

5.1. «Красавица зима»-рисование 

гуашью 

5.2. «Чародейкою зимою 

околдован, лес стоит..» -

пальчиковая палитра 

Учить детей рисовать зимний лес красками, нанесенными 

на ладошки и кончиками пальцев. Поощрять инициативу 

и творчество детей. 

5.3. «Узор на окне» -кружево Закрепить умение рисовать узор на окне( с помощью 

ткани смоченной в ванночке с подкрашенной синей 

водой). Развивать художественный вкус, творчество 

детей. 

6. «Праздники и подарки» Продолжать развивать творческие способности детей. 

Закреплять умение составлять сюжет, композицию на 

листе бумаги. Учить аккуратно набрызгивать на лист 

акварель разного цвета. Совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

6.1. «Наша Армия родная» - 

набрызг 

6.2. «Цветы для мамы»- 

аппликация-краски 

Побуждать создавать цветочные композиции. Закреплять 

навыки создания многофигурных композиций, 

располагать цветы на листе бумаги ближе и дальше. 

7. «Земля наш общий дом» Познакомить с новым видом нетрадиционной техники 

рисования – солью ( соль посыпается на нарисованный 

рисунок – соль раздвигает краски). Продолжать учить 

располагать предметы по всему листу бумаги. 

7.1. «Космос» -рисование солью 

7.2. «День Победы»- мозаика Закрепить умение создавать рисунок простым 

карандашом,  самостоятельно подбирать цвет краски для 
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закрашивания клеток. Воспитывать аккуратность в 

процессе работы. 

7.3. «Праздничный салют» -

кляксография 

Продолжать закреплять умение использовать в работе 

технику рисования «кляксографию».  Развивать  

цветовосприятие, чувство композиции, умение делать 

выводы. Развивать дыхательную систему. Развивать 

воображение и мышление. 

 
2.4 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности (предметной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской)  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активно-

сти ребенка, как:  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах активности ребенка (восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, изобразительная; 

музыкальная, двигательная)  

5-6 лет 

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

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 с 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 
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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 схематичные 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.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 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 ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый ма-

териал, 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 в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 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, 
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дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

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 в 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.  

От  6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 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 нем. Так, ребенок 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, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 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, 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 
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может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К 6-7 годам в значительной степени осваивают 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 ее 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 

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: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми с тяжелым нарушением речи  

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

аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-

рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работни-

ком и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к се-

бе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоп-

равданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

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

ческий работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дейст-

вия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
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игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответст-

венности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навя-

зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

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

вания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы с 

детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные 

соревнования и т.д. отменяются.  

 
2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды:  

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно-

пространственная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по собственному 

желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса. При создании развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает 

среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.   

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: количество 

детей в группе, площадь групповых помещений.  
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В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного само-

совершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содейст-

вие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образова-

ния и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образова-

тельных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС  Организации  создается  педагогическими  работниками  для  развития  

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать ди-

намичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

-  трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-

щихся;  
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- полифункциональной - обеспечивают возможность разнообразного использования состав-

ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природ-

ных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обу-

чающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС соответствует требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целост-

ность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных облас-

тях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в кон-

струкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 

миру искусства;  

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для реализации программы «Волшебная палитра» в группах компенсирующей 

направленности  оснащен центр изобразительной деятельности  необходимыми предметами и 

атрибутами для проведения занятий (кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, глина, 

непроливайки, клеѐнки, дощечки, карандаши цветные и простые, ластики, мелки восковые и 

цветные, трафареты, картон, цветная  бумага, раскраски, фломастеры, краски, гуашь, точилки, 

штампы)  

2. Характер взаимодействия с педагогическим работником 

           Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

5-7 лет Внеситуативно-личностная Общение выходит за пределы 

воспринимаемой ситуации. На первый план 

выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. Ребенку важно быть хорошим, все 

делать правильно, он постоянно сверяет свои 

взгляды с мнением взрослых. Ведущая 

потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу 

моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с 

другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.  
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3.Характер взаимодействия с другими детьми  

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль 

в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее 

оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Возраст детей Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия.  

При планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей.  

При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, ссылаясь 

на правила  

Сообщения детей 

относятся не только 

к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях.  

Дети внимательно 

слушают друг  

друга.  

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого.  

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы.  

Самостоятельное  

распределение  

обязанностей  внутри 

группы.   

Учет  мнений членов 

группы. Развитие 

чувства 

сопричастности 

общему делу.  

6-7 лет Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию.  

Уточняют 

сообщения другого.  

Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам 
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4. Система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников.  

Взрослые  учитывают и поддерживают проявление индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Закладываются основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.    

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др.            

  В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.   

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
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задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитатели 

помогают детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров.   

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.   

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.   

Воспитатели постоянно поддерживают в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывают стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселяют уверенность в своих силах. Одновременно  развивают чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

 Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.   

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора.  В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие 

игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и 

пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости.  Воспитатели  помогают дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений способы  

поддержки детской инициативы такой же, как и в обязательной части Программы.  

  

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

          Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР:  

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо-

дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для ново-

го. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализа-

ции Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образо-

вание, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обес-

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; -

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада.  
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-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-

ет следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родите-

лей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспита-

тельно-образовательный  процесс;  создание  активной  развивающей  среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание от-

крытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных се-

тях).  

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными пред-

ставителями).  

10. В АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными представите-

лями), который включает:  

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  

Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья – 

дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При  выборе форм организации работы 

мы учитываем  воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст  родителей, 

социальный статус матери и отца, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания 

воспитывать ребенка, уровень  их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей.   

С семьями воспитанников 5-7 лет проводятся творческие мастерские, которыми   

выбирается та или иная тематика мероприятий. Предметная совместная деятельность в 

творческой мастерской помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить 

детско-родительские отношения.  

Задачи творческой мастерской:  

1. Расширять представления членов семей воспитанников о творческой деятельности дошко-

льников, знакомить с искусством; приемами работы (традиционные и нетрадиционные) с различ-

ными материалами.  

2. Развивать  детско-родительские  отношения  на  основе  предметной 

 совместной деятельности.  

3. Развивать эмоциональную сферу детей (радоваться удачам других; ощущать чувство радо-

сти при дарении поделок, выполненных своими руками; развитие толерантности).  

4. 4. Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми, взаимо-

связи между поколениями.  
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Работа в творческой мастерской осуществляется в группе  5-6 лет 1 раз в квартал, в группе  

6-7 лет 2 раза в год. На время работы групповое помещение превращается в мастерскую, где 

создаются красивые, интересные и нужные вещи. Тема каждой предстоящей встречи, 

особенности работы сообщаются  родителям посредством афиш-приглашений. В рамках 

творческой мастерской проходят такие мероприятия как: выставки поделок, конкурсы творческих 

работ, выпуск стенгазет и т.д.  

В группе 5-6 лет используется и такая форма по взаимодействию с семьями воспитанников 

как – родительские сочинения. Данная форма позволяет развивать и укреплять детско-

родительские отношения на основе творческой деятельности. Выставка родительских сочинений  

проходит в группах 2 раза в год.    

В группе  детей 6- 7 лет 1 раз в квартал проходят  встречи с интересными людьми с 

участием родителей. Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи – «Встреча с 

интересными людьми» - оказалась наиболее эффективной для формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профессиях 

родителей.   

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, в 

том числе детей с ТНР, относится и привлечение семей  к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, акций, сбору информации, подбору и оформлению 

вместе с ребенком наглядного материала (альбома, коллажа и пр.).  

Главной особенностью  взаимодействия с семьями детей с ТНР заключается в том, что 

учителя-логопеды привлекают их к коррекционной образовательной работе через систему 

методических рекомендаций, которые   даются в устной и письменной форме в специальных 

тетрадях.  Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

развивается речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.   

Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции  является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального времени 

Сферум, а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. 

Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета является то, что они 

ставят и педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации 

отношений между  участниками образовательных  отношений.  

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни 

ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят с использованием мессенджера 

Сферум.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы 

позволяют установить контакт с еѐ членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

при реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Программа Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

«Волшебная палитра Семьи воспитанников принимают участие в выставке детских работ 

«Волшебная палитра» 



100 
 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей 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, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятель-

ности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;  

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; - познавательное развитие;  

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связан-

ных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

IV уровень, механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия), 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 соответст-

вии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реализована 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) 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  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи:  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

считается создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 3-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ.  

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - педагог-психолог, 1 учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель. Для координации деятельности педагогического коллектива по включению детей с 

ОВЗ в образовательный процесс в учреждении есть координатор (учитель-логопед  Белоусова 

Е.Д. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который  сотрудничает с  

ТПМПК города  Орска, медицинскими учреждениями.   

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание безбарьерной среды и 

соответствующего образовательного пространства. Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на 

деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их 

возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными 

действиями воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого 

ребѐнка с ОВЗ, корректируют содержание развивающей среды, коррекционно- развивающей 

работы и организацию образовательного процесса.  

      Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для работы с детьми с ОВЗ. 

Для этого у учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и дидактические 

пособия: зеркала: большое и для индивидуальных занятий; одноразовые шпателя, зондозаменители; 

аудио и видеопособия; ноутбук, магнитная доска, пособия для развития дыхания (свистки, 

дудочки). Для проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Имеются картотеки 

материалов для коррекции звукопроизношения и фонематического  восприятия: «Звуковой 

будильник», «Где находится звук?», «Логопедическое лото в картинках», «Трудные звуки»; для 

формирования лексико – грамматического  строя речи: наглядно – дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках»,  «Один – много» «Ударение», «Множественное число», «Антонимы», 

дидактические игры «Четвѐртый лишний», «Что сначала, что потом», «Парные картинки»; для 

развития связной речи: опорные картины для пересказа текстов, схемы-плакаты для составления 

описательных рассказов, комплекты сюжетных картин, дидактические игры «Исправь ошибку», 

«Кто у кого?». Для повышения интереса для детей с ОВЗ к выполнению артикуляционной 

гимнастики изготовлена авторская логопедическая игрушка «Веселая обезьянка». 

     Кабинет педагога-психолога оснащен дидактическими играми, способствующими сенсорному 

развитию, развитию мелкой моторики рук и познавательных процессов.  

     В арсенале у музыкального руководителя имеются детские музыкальные инструменты, 

фортепиано, музыкальный центр. Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых 

игр, психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок, самомассажа, собрана 

фонотека и видеотека.  

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию  

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, находят 

применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, технологии 

мастерских, личностно-ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии, 
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что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-развивающий 

процесс и повысить его эффективность.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, воспитателей  и семей воспитанников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель - 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 тетрадях взаимодействия учителя – 

логопеда и воспитателя учитель – логопед указывает лексические темы на неделю, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми учителем- логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы.   

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель - 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач предусматривает 
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совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,  

воспитателей.   

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, остальные специалисты  и учитель-логопед, родители дошкольников подключаются 

к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.   

     Работу в образовательной  области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели.      

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом.     

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:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

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

сти;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-

ганизованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического ма-

териала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового разви-

тия и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых на-

рушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра-

нения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 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 родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников 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.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и 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. 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». 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 обучающихся 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 
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природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом.  

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. 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. 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 педагогического работника, 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 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. Результаты обследования 
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фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова. 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.  

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

навыков,  целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем 

 обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи.  

Система мониторинга речевого развития детей с ОНР  (5-6 лет)  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом  

№ п/п  Фамилия, 

имя  

1  2  3  4  5  6  7  Уровень  

общего 

и 

речевого 

развития  

  

                    

                    

                    

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 4 – уровень 

развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  
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Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе.  

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Пассивный словарь ре-

бенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картин-

ках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометри-

ческой формы, обладающие определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных.  
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки. Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не 

всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика 

несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при 

этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых 

заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 
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картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 

этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного 

числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные 

ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 

с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха 

не достаточная, сила голоса и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.Ребенок не 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо 

нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может 

без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 
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расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения 

выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по 

просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не 

может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не 

понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень развития связ-

ной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пе-

ресказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок  грубо  нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов. 

 Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не 
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может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из слов.   

(6-7 лет)  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого года жизни 

учителемлогопедом  

№ п/п  Фамилия, 

имя  

1  2  3  4  5  6  7  Уровень 

общего 

речевого 

развития  

  

и  

                     

                     

                     

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического  восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт  

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме 

и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину 

с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 

бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 
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залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; 

ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворукость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной 

саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе 

учителя - логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря ре-

бенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень  развития  

грамматического  строя  речи  соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.  
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. Уровень развития связной речи со-

ответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение   соответствует   возрастной   нор-

ме.   Нарушено   произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р'],[л']). отсутствуют либо заме-

няются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р'], [л']).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 

взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически 

в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину 

с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 

бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном 

объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это 

не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 
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выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе 

логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные 

ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 

допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития грам-

матического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы су-

ществительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
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Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко - слоговую структуру 

сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное.  

Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 

иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или 

амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не всегда 

может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 
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звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. Объем активного словаря ре-

бенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.  

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи 

антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи не 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по 

серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок значительно 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрас-

тной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.  

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  

Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 8 лет учителем-логопедом  

• Сбор анамнестических данных  

   Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 
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родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных 

приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).   

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 

верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда 

появились первые зубы, сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с учителем-логопедом, каковы результаты.  

• Проведение обследования  

   Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Учитель-логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, 

называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем учитель-логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Учитель-логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать 

рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 

учительлогопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 

говорит, где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за учителем-логопедом.  

   Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку учитель-логопед предлагает подобрать блюдца такого 

же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок 

выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе 

шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и 

черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 

фиолетового, коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе учителя-логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку 

учитель-логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и 

цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 
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навыков ориентировки в пространстве. По просьбе учителя-логопеда четырехлетний ребенок 

показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. 

Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. 

Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа 

внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее учитель-логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно картинки из 

двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь 

на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без 

помощи учителя-логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 

мере выполнения ребенком.  

Далее учитель-логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и 

«кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, 

«лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции учитель-логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной 

дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 

маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи 

ребенком затруднено, учитель-логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения 

вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, учитель-логопед 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой 

ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает 

состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 
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выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на 

левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, 

учительлогопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с 

ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, учитель-логопед 

предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей 

рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет 

задания по образцу вслед за учителем-логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, учитель-

логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой 

руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на 

одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 

предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-

кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, 

учитель-логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку 

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и 

завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию учителю-логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, 

надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию учителю-логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию учителю-логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, 

левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

учительлогопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 

закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом 

узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 

языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию 

учителюлогопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 
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упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений 

и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Четырехлетнему ребенку учитель-логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  

Затем учитель-логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда»,  

«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние 

птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.  

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе учителя-логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 

лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-

логопед а показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто 

строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, учитель-логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где 

синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по 

просьбе учителя-логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок 

должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый 

люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, 

стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, 

гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее учитель-логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 
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ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит 

по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, учитель-логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе учителя-логопеда 

носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, учитель-логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где кошка 

сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на 

картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят.      

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, 

учитель-логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая 

наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает 

цветы. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает на картинках птицу, которая 

вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать 

мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее учитель-логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка 

«Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку 

тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? 

Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? 

Покажи». Если ребенку не знакома сказка, учитель-логопед сначала  

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить 

на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе учителя-логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. 

Затем учитель-логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто 

попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил 

колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе учителя-логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по 

сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто 

потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Учитель-логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, 

дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка— кошка, малина— 
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Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка— 

мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, челка— 

щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает такие пары: 

мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, 

плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные 

ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе учителя-

логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем учитель-логопед предлагает 

ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку 

предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, 

сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать 

на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, 

манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее учитель-логопед проверяет способность 

ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» 

изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку 

учитель-логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, 

горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. Проверяя состояние 

глагольного словаря, учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку перечислить, что 

делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок 

перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. и т.п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос учителя-логопеда, как подают голос разные животные. 

Для того чтобы облегчить выполнение задания, учитель-логопед предлагает ребенку образец, а 

далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того,  учитель-логопед  

предлагает  шестилетнему  ребенку  вспомнить,   какие  трудовые  действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. и т.п.). Проверяя, умеет ли 

ребенок называть цвета, учитель-логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными 

на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу учителя-логопеда 

красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Учительлогопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На 

какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 

квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, 

косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 

словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло 

прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, учитель-логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Учитель-логопед предлагает ребенку назвать 



124 
 

пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, 

дом— дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются 

следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний 

ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, 

дерево— деревья, пень—пни.  

Затем учитель-логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных 

в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы учителя-логопеда по 

картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? 

(Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком 

думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 

чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и 

образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного 

числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, 

синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы учителя-логопеда по 

картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на 

следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого 

кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний 

ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. 

Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, учитель-логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два 

кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два 

ведра, пять ведер». Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования учитель-логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и 

маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если 

ребенок не сразу понимает задание, учитель-логопед может предложить ему образец: «Большая 

кукла, а маленькая -куколка. Большой мяч, а маленький - мячик». Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, 

лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие 

пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо— крылечко, кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» 

Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 

учителем-логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — 

слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 



125 
 

учителем-логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — 

барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному учителем-логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая?  

Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? 

Лопатка из металла какая?» Далее учитель-логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 

кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

учителялогопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала учитель-логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по 

содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать 

котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Далее учитель-логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, 

кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И 

наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, учитель-логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 

сварила мама Илюше?» Далее учитель-логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 

мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Учитель-логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звуко - слоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за учителем-логопедом слова: кот, вода, стук, мост, 

спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, учитель-логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают 

продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за 

учителем-логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем учитель-логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой».  

Далее учитель-логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 

с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за учителем-логопедом. Затем 
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учитель-логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за учителем-логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация 

(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия учитель-логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за учителем-логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—

га, да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку 

учительлогопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— 

да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний 

ребенок повторяет вслед за учителем-логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, 

жа— ша— жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— 

ла—ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, учитель-логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, 

осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем учитель-логопед акцентированно произносит 

начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе 

учителялогопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, 

сок. В этом случае учитель-логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, 

тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается 

задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия).  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений                                             

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не 

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 
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необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 



128 
 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологиче-

ской речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств язы-

ка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаго-

лов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего вре-

мени, 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 пред-

ложений 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, суффик-

сов);  

4) 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 звуко - слоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голо-

са и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. До-

пустимы нарушения звукопроизношения.  

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диффе-

ренцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 

речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - ши-

пящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.  
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без сте-

чения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, де-

ление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно про-

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

мами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подго-

товка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличе-

ние количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в само-

стоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щед-

рость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, брит-

ва, 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).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического за-

паса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, те-

атр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная бе-

реза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенно-

сти: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеноч-

ными 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 значе-

нием (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в на-

звания женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразова-

ние одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произ-

ношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых сло-

гов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоциональноволевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: - научить их правильно 

артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уров-

не;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые сло-

ги, слова).  

Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов  

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые педагогам 

методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные 

игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей.   

Педагоги  используют разнообразные современные специальные технологии и эффективные 

методы, приѐмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерные, 

синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии).  В работе с детьми с ОВЗ  используются 

здоровьесберегающие технологии: биоэнергопластика; артикуляционная гимнастика; 

логопедическая ритмика; кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк); дыхательная 

гимнастика; пальчиковая гимнастика.  

В дополнение к традиционным методам воздействия используются  нетрадиционные 
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средства  развития артикуляционной моторики:  упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом,   

при  автоматизации звуков эффективно работают  элементы су – джок терапии. С целью 

нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается с дыхательных и расслабляющих 

упражнений. Применение на занятиях психогимнастики, релаксационнных упражнений, 

психофизической гимнастики помогает снять повышенное мышечное напряжение, улучшает 

работу лицевых мышц. Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых 

дефектов, развитие психических функций, укрепление здоровья детей через применение 

индивидуального подхода  к каждому ребенку.   

Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

В  группах  компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся групповые 

коррекционные занятия  по понедельникам, вторникам, средам, четвергам. В пятницу учитель-

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Все остальное 

время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В   

компенсирующей группе для детей 5-6 лет  проводится 4 логопедических занятия по  25 минут, 

для детей 6-7 лет соответственно 4 занятия  по 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия направлены 

на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития.   

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, мето-

дов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния;  

-системное воздействие на познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на  формирование предпосылок к учебной деятельности и коррекцию 

отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических процессов;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведе-

ния;   

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах;  

 -снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии.  

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

необходимо осуществлять с учѐтом специальных коррекционных программ и пособий. 

Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с тяжелой речевой 

патологией (первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи),  и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы в   

группах компенсирующей направленности детей  в возрасте 4-8 лет.   

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи  выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития.  
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Основными направлениями при общем недоразвития речи  первого уровня являются: 

развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной речевой активности детей и 

неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), особое внимание обращается на 

грамматическую сторону речи.  

При общем недоразвития речи  второго уровня ведется работа над развитием речевой 

активности и понимания речи, лексико-грамматических средств языка, фразовой речи, 

уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствующих звуков.  

На логопедических занятиях по коррекции общего недоразвития речи третьего  уровня 

проводится развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, 

закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия. На этом этапе 

уделяется внимание подготовке детей к усвоению грамоты.  

Целью логопедической коррекции при общем недоразвития речи  четвертого уровня служит 

достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного школьного 

обучения. Для этого совершенствуются и закрепляются произносительные умения, 

фонематические процессы, лексико-грамматическая сторона речи, развернутая фразовая речь; 

развиваются графо-моторные навыки и первичные навыки чтения и письма.  

Структуру речевого дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной 

стороны речи.  При  коррекции дизартрии используется комплексный  подход, который  включает 

в себя  три блока.                                                          

  Первый блок – медицинский, который определяет врач – невролог, кроме 

медикаментозных средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия.  

   Второй блок  -  психолого-педагогический. Основными направлениями этого воздействия 

являются развитие сенсорных функций: формирование слухового и  зрительного  гнозиса, 

развитие и коррекция  пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических 

навыков, памяти, мышления.  

Третий блок - логопедическая работа, которая проводится в индивидуальном плане. 

Учитывая структуру дефекта при дизартрии, логопедическая работа планируется  по следующим 

этапам:  

Первый этап работы – подготовительный, содержит следующие направления:  

1) Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры –   логопеди-

ческий массаж.  

2) Нормализация моторики артикуляционного аппарата –  дифференцированные приѐмы артику-

ляционной гимнастики.  

3) Нормализация голоса – голосовые упражнения, направленные на вызывание сильного голоса и 

на модуляции голоса по высоте и силе.  

4) Нормализация речевого дыхания – упражнения по выработке более длительного,  плавного, 

экономного выдоха.  

5) Нормализация просодики.   

6) Нормализация мелкой моторики рук – пальчиковая гимнастика, направленная на выработку  

тонких, дифференцированных  движений в пальцах обеих рук.  

Вторым этапом логопедической работы  при дизартрии  является выработка новых 

произносительных умений и навыков. Направлениями второго этапа являются:  

1) Выработка основных артикуляционных укладов.  

2) Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения.   

3) Развитие фонематического слуха.      

4) Вызывание конкретного звука.  
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5) Автоматизация звука.  

6) Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными фонемами.  

Третий этап логопедической работы посвящается выработке коммуникативных умений и 

навыков.  

1) Формирование у ребѐнка навыков самоконтроля.  

2) Введение звука в речь в учебной ситуации (заучивание стихов, составление предложений, рас-

сказы, пересказы и т. п.).  

3)Специфическим направлением этапа является включение в лексический материал 

просодических средств: различных интонаций,  модуляций голоса по высоте и силе, изменения 

темпа речи и тембра голоса, определения логического ударения, соблюдения пауз, и др.  

Четвѐртый этап логопедической работы -  предупреждение или преодоление вторичных 

нарушений при дизартрии.  

Пятый этап логопедической работы – подготовка ребѐнка с дизартрией к обучению в школе. 

Основными направлениями логопедической работы являются: формирование графомоторных 

навыков, психологической готовности к обучению, профилактика дисграфических ошибок.  

Алалия—медико-психолого-педагогическая проблема. При коррекции данной речевой 

патологии ведется  системная работа над речью и личностью в целом, при этом учитываются 

закономерности развития речевой функции в онтогенезе и закономерности строения языка. 

Эффективной логопедическая работа может быть только в том случае, если она проводится 

комплексно на фоне активного медикаментозного лечения.   

  Процесс коррекции в первую очередь направлен на создание механизмов речевой 

деятельности: формируется мотив, коммуникативное намерение, внутренняя программа 

высказывания, его лексическая разверстка, отбор лексико-грамматических средств, 

грамматическое структурирование.   

  Речь совершенствуется в комплексе с развитием сенсорных и общедвигательных 

возможностей. Преодолеваются не только речевые, но и неречевые нарушения; развиваются 

процессы анализа, синтеза, внимания, восприятия, обобщения, противопоставления, которые в 

совокупности составляют необходимый фундамент для речевого развития.   

Коррекционная работа проходит поэтапно.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Строится работа над  речевой активностью, формируется пассивный и 

активный словарь, доступный пониманию и воспроизведению. В первую очередь перед 

педагогом стоит задача,  вызвать у ребенка желание говорить и сделать это параллельно с 

обогащением  родного языка.  

ВТОРОЙ ЭТАП. Продолжается работа по формированию пассивного и активного словаря, над 

диалогом, небольшим простым рассказом, нераспространенными, затем распространенными 

предложениями. Формируются психофизиологические предпосылки речевой деятельности и 

начальные навыки в ситуации общения.  

ТРЕТИЙ ЭТАП. Формируется фразовая речь с постепенным усложнением словаря и структуры 

фразы. Проходит  работа над сложными предложениями и их грамматическим оформлением, над 

диалогом и рассказом описательного  характера.   

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. Основой этого этапа  является формирование связной речи  и  

коммуникативных умений.  

  Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР  включает коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к обучению 

грамоте.  

Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребенком на данном возрастном 



134 
 

этапе определенным кругом знаний об окружающем мире и соответствующим объемом словаря. 

Учитель-логопед  и воспитатель, осуществляя коррекционное обучение совместно, учитывают 

закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме.  

В коррекционном обучении выделяют  три этапа:  

I этап - артикуляторный (подготовительный)  

Этот этап предполагает уточнение артикуляторной основы сохранных и лѐгких в артикуляции 

звуков:  

[а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`], [д], 

[г], [г`].  

Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки детей к 

анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно на звуках, правильно 

произносимых. Затем в определѐнной последовательности включаются поставленные к этому 

времени исправленные звуки.  

II этап работы - дифференцировочный  

На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук сравнивается на слух 

со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками. Большое внимание уделяется 

уточнению дифференциации гласных звуков, от чѐткости произношения которых, прежде всего, 

зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова.  

III этап работы - формирование звукового анализа и синтеза  

1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, предложение, 

слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твѐрдый и мягкий звуки.  

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о количестве 

звуков в слове.  

3. На основании уточнѐнных произносительных навыков артикуляции гласных звуков [у], [а], 

[и] отрабатывается наиболее лѐгкая форма анализа - выделение первого гласного звука из на-

чала слова.  

4. Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору - схему, где 

длинной чертой обозначается слово, короткой - слог; формирование умения делать слоговой 

анализ слова.  

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап].  

6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в слове типа 

«суп».  

7. Выделение начальных согласных в словах типа «сок».  

8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа «сом».  

9. Анализ и синтез прямого слога типа [са].  

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа сом и двух-

сложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки.  

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в составе однослож-

ных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кошка, трѐхсложных типа 

панама, произношение которых не расходится с написанием.  

12. Преобразование слов путѐм замены отдельных звуков: "сок" - "сук".  

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова.  

14. Полный  анализ слов.  

Этапы коррекционной работы с детьми, имеющими системное недоразвитие речи.  

I – й этап: Этап однословного предложения.  

Понимание речи:  
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1. Запоминание названий предметов по изучаемым лексическим темам.  

2. Понимание словосочетаний, подкрепленных действиями.  

3. Оречевление бытовых ситуаций.  

4. Понимание вопросов кто? что?  

5. Понимание и выполнение инструкции. Развитие самостоятельной речи:  

1. Стимуляция речевой потребности.  

2. Называние близких людей.  

3. Выражение просьб (на, дай, иди).  

4. Выражение состояний междометиями в игровой ситуации (ох, ах, ай,…)  

5. Звукоподражание животным.  

6. Подзывы животных (кис, но).  

7. Введение звукоподражаний в двустишия.  

8. Подражание музыкальным игрушкам.  

9. Подражание бытовым шумам.  

10. Формирование фраз (дай пить, мама, на, идем гулять и т.д.).  

II – й этап: Этап первых форм слова.  

Понимание речи:  

1. Различение количества предметов (один-много)  

2. Различение величины предметов (большой-маленький)  

3. Различение вкуса (сладкий-кислый).  

4. Пространственное расположение (здесь-там).  

5. Различение единственного и множественного числа (дом-дома).  

6. Различение частицы не (бери – не бери).  

7. Различение, к кому обращена команда (садись –садитесь).  

Развитие самостоятельной речи:   

1. Уточнение артикуляции гласных.  

2. Называние знакомых предметов.  

3. Наращивание слогов к концу слова (ру…ка, нож …ка).  

4. Двусоставное предложение со словами тут, это, вот, здесь, там и т.д.  

5. Употребление глаголов повелительного наклонения.  

6. Употребление фразы «повелительный глагол+обращение»  

7. Употребление фразы «обращение+повелительный глагол+существительное в винительном па-

деже» 8. Употребление фразы «инфинитив+хочу, надо, можно и др.  

  

III-й этап: Этап двусоставного предложения.  

Понимание речи:  

1. Различение слов-квазиомонимов.  

2. Различение слов, имеющих сходство в предметной ситуации (рисует – пишет).  

3. Различение слов-антонимов.  

4. Понимание и различение возвратных глаголов.  

5. Различение множественного и единственного числа существительных.  

6. Различение рода глаголов прошедшего времени (Женя упал – Женя упала).  

7. Различение объекта и субъекта действия.  

8. Понимание взаимоотношений действующих лиц.  

9. Пространственные отношения предметов (на, в, под, около, из, за).  

10. Обобщение предметов по их назначению.  
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11. Различение единственного и множественного числа существительных в предложном падеже.  

12. Понимание прилагательных-антонимов (широкий-узкий, длинный-короткий).  

13. Различение пространственных наречий (внизу, вверху, далеко, близко, вперед, назад). Разви-

тие самостоятельной речи:  

1. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение).  

2. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение, не совпадающее в 

винительном и именительном падеже).  

3. Ответы на вопрос что делает?  

4. Подбор названий предметов к названиям действий.  

5. Употребление возвратной формы глаголов.  

6. Заучивание двустиший и четверостиший.  

7. Формирование слоговой структуры слова.  

8. Формирование звукопроизношения: - развитие слухового восприятия;  

- расширение объема слуховой памяти;  

- формирование артикуляционных укладов согласных звуков.  

IV-й этап: Этап предложения из нескольких слов.  

Понимание речи:  

1. Понимание падежных окончаний существительных.  

2. Понимание форм прилагательных и наречий. Развитие самостоятельной 

речи:  

1. Закрепление конструкций предыдущего этапа.  

2. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в винительном и 

дательном падежах».  

3. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в винительном и 

творительном падежах»  

4. Составление предложений «существительное+глагол+наречие».  

5. Составление предложений с предлогом У.  

6. Составление предложений с предлогом В.  

7. Составление предложений с предлогом НА.  

8. Составление предложений с предлогом С.  

9. Составление предложений с предлогом К.  

10. Составление предложений «существительное + глагол + инфинитив + 1-2 существительных в 

косвенных падежах».  

11. Образование множественного числа существительных.  

12. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.  

13. Образование отрицательной формы глаголов.  

14. образование инфинитива.  

15. Формирование слогового контура слова.  

16. Коррекция звукопроизношения.  

17. Заучивание и воспроизведение стихов.  

18. Заучивание и воспроизведение коротких рассказов (3-5 предложений). V – этап: Этап сложно-

го предложения.  

  

Развитие самостоятельной речи:  

1. Образование словосочетаний «наречие много + прилагательное + существительное в родитель-

ном падеже множественного числа».  
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2. Согласование местоимений с существительными.  

3. Согласование прилагательных с существительными. 4. Образование приставочных однокорен-

ных глаголов.  

5. Составление конструкций с союзом а.  

6. Составление предложений с однородными подлежащими.  

7. Составление предложений с однородными сказуемыми.  

8. Составление предложений с однородными определениями.  

9. Составление предложений с однородными дополнениями.  

10. Составление предложений с однородными обстоятельствами.  

11. согласование местоимений с предлогом у.  

12. Составление предложений с союзом а.  

13. Составление предложений со словами сначала-потом.  

14. Составление предложений с союзом или.  

15. Составление предложений с союзом потому что.  

16. Составление предложений с союзом чтобы.  

17. Образование притяжательных прилагательных.  

18. Образование относительных прилагательных.  

19. Образование прилагательных от наречий.  

20. Образование степеней сравнения прилагательных.  

21. Образование однокоренных слов различных частей речи.  

22. Образование существительных от существительных.  

23. Подбор многозначных слов.  

24. Подбор антонимов (глаголов, прилагательных, существительных).  

25. Различение слов с оттенками значений (идет – марширует).  

26. Замены глагольных форм.  

27. Образование глаголов будущего времени.  

28. Образование степеней сравнения наречий.  

29. Развитие связной речи:  

- пересказы текстов;  

- составление рассказов.  

Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее  развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации   

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.     

 Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания ППк. ППк обеспечивает 

диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. ППк разрабатывает  индивидуальные образовательные маршруты, и в 

дальнейшем отслеживает динамику развития ребенка,  эффективности использования  выбранных 

методов и технологий.  Заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал и 
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внеплановые по запросу родителей и специалистов.  При необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК).  С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с 

детьми в   группах  компенсирующей направленности.  Таким образом, при  освоении Программы 

определяется специфическое для каждого  ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.    

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Основой планирования 

коррекционной работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель 

в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ   является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах через 

организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, выполняя 

общие задания,  учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На уровне 

дошкольного учреждения дети групп компенсирующей направленности вовлечены во все 

мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется 

через: занятия, совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность  при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности.   

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является 

занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей.  

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде следующих 

занятий «ФЭМП», «Ребенок и окружающий мир», «Логопедическое занятие», «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», «Занятия по физическому развитию».   

Особенность проведения занятий – использование образовательной ситуации, т. е. такой 

формы совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
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деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки и т.д.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и 

т.п.). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.   

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  В группах детей 5-7 лет  образовательные ситуации 

приобретают проблемность содержания.  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется в  

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. Таким 

образом,  реализуются:  «Социализация», «Безопасность», «Труд», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Чтение художественной литературы», «Приобщение к 

искусству»,  «Конструирование», «Здоровье».  

Традиционно проходят режимные моменты: утренний прием, прогулка, которая состоит из 

наблюдений за природой, окружающей действительностью, подвижных игр, труда в природе и на 

участке, экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности;  сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры, игры –драматизации и другие виды игр; дежурство по столовой, на 

занятиях; индивидуальная работа и др.  

Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР. Это обеспечивается через интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Тематическое планирование работы (5-6 лет) 

Месяц, неделя  Лексическая тема  

Сентябрь  

I-II неделя  

  

Диагностика (выявление речевого уровня детей) Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.   

«Осень. Осенние месяцы. Периоды осени»  

(тема для воспитателей и других специалистов)  

Сентябрь III неделя  Овощи 

Сентябрь IV неделя  Фрукты  

Октябрь I неделя  Ягоды, грибы 

Октябрь II неделя  Деревья осенью 

Октябрь III неделя  Одежда, обувь. Головные уборы   
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Октябрь IV неделя  Осень обобщение 

Ноябрь I неделя  Дикие животные наших лесов 

Ноябрь II неделя   Посуда 

Ноябрь  

III неделя  

Игрушки 

Ноябрь IVнеделя  Моя семья 

Декабрь I неделя  Зима.  

Декабрь II неделя  Домашние птицы и их детѐныши  

Декабрь III неделя  Домашние животные и их детѐныши 

Декабрь IV неделя  Новый год 

Январь II неделя  Рождественские святки 

Январь  

III неделя  

  

Зимующие птицы 

Январь  

IV неделя  

Животные Севера и Жарких стран 

Февраль I неделя  Дом и его части 

Февраль II неделя  Мебель 

Февраль III неделя  День защитника Отечества 

Февраль IV неделя  Транспорт. ПДД 

Март  

I неделя  

Весна 

Март II неделя  Семья 

Март  

III неделя  

Продукты питания 

Март  

IV неделя  

 

Апрель  I неделя  Комнатные растения 

Апрель II неделя  Перелѐтные птицы 

Апрель III неделя  Бытовая техника 

Апрель IV неделя  Рыбы 

Май  

I неделя  

Мой город. Моя страна 



141 
 

Май  

II неделя  

День Победы 

Май  

III неделя  

Насекомые 

Май  

IV неделя  

Цветы. 

Лето 

 

 

Тематическое планирование работы 

(6 - 7 лет) 

Месяц, неделя  Лексическая тема  

Сентябрь  

I-II неделя  

  

Диагностика (выявление речевого уровня детей) Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.   

  

Сентябрь III неделя  Овощи 

Сентябрь IV неделя  Фрукты  

Октябрь I неделя  Ягоды, грибы 

Октябрь II неделя  Деревья осенью 

Октябрь III неделя  Одежда, обувь. Головные уборы   

Октябрь IV неделя  Осень обобщение 

Ноябрь I неделя  Дикие животные наших лесов 

Ноябрь II неделя   Посуда 

Ноябрь  

III неделя  

Игрушки 

Ноябрь IVнеделя  Моя семья 

Декабрь I неделя  Зима.  

Декабрь II неделя  Домашние птицы и их детѐныши  

Декабрь III неделя  Домашние животные и их детѐныши 

Декабрь IV неделя  Новый год 

Январь II неделя  Рождественские святки 

Январь  

III неделя  

  

Зимующие птицы 
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Январь  

IV неделя  

Животные Севера и Жарких стран 

Февраль I неделя  Дом и его части 

Февраль II неделя  Мебель 

Февраль III неделя  День защитника Отечества 

Февраль IV неделя  Транспорт. ПДД 

Март  

I неделя  

Весна 

Март II неделя  Семья 

Март  

III неделя  

Продукты питания 

Март  

IV неделя  

Дом 

Апрель  I неделя  Комнатные растения 

Апрель II неделя  Перелѐтные птицы 

Апрель III неделя  Бытовая техника 

Апрель IV неделя  Рыбы 

Май  

I неделя  

Мой город. Моя страна 

Май  

II неделя  

День Победы 

Май  

III неделя  

Насекомые 

Май  

IV неделя  

Цветы. 

Лето 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через:   

-  Программа «Волшебная палитра» реализуется через занятие, а также совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность детей и при проведении 

режимных моментов.  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

  Дни 

недели 

Группа 

Старшая группа компенсирующей направленности 

5- 6 лет 

гр № 12 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

6-7 лет 

№ 10 
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.15-9.40  Логопедическое занятие 

 9.50-10.15 Ребѐнок и окружающий мир 

 

9.00- 9.30 Ребѐнок и окружающий мир 

9.40-10.10  Логопедическое занятие 

10.20-10.50  Занятия по физическому развитию  (в помещении) 

Вторая половина дня 

16.00-16.25  Занятия по физическому развитию  (в помещении) 16.00-16.30  Рисование «Волшебная палитра» 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.15-9.40  Логопедическое занятие 

 

9.50-10.15 Музыкальная деятельность 

 

9.00- 9.30 ФЭМП 

9.40-10.10  Логопедическое занятие 

10.20-10.50  Музыкальная деятельность 

Вторая половина дня 

16.00-16.25  Рисование «Волшебная палитра»  

С
р

ед
а

 

9.15-9.40  Логопедическое занятие 

9.50-10.15 ФЭМП 

 

9.00- 9.30 ФЭМП 

9.40-10.10  Логопедическое занятие 

10.20-10.50  Занятия по физическому развитию (в помещении) 

Вторая половина дня 

16.00-16.25 Занятия по физическому развитию (в помещении)  

Ч
ет

в
е
р

г
 

9.15-9.40  Рисование 

9.35-9.55 Логопедическое занятие 

9.00- 9.30 Логопедическое занятие 

9.40-10.10  Рисование 

10.20-10.50  Занятие по физическому развитию (на открытом воздухе) 

Вторая половина дня 

16.00-16.25  Лепка) 1,3 неделя/ Аппликация) 2,4 неделя (1-2 период)  



144 
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.15-9.40  Музыкальная деятельность 

 9.35-9.55 Занятие по физическому развитию (на открытом воздухе) 

 

9.00- 9.30 Лепка) 1,3 неделя/ Аппликация) 2,4 неделя (1-2 период) 

9.40-10.10  Музыкальная деятельность 

Вторая половина дня 
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2.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.9.1.  Пояснительная записка 

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание - 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. 

Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 59 комбинированного вида  «Ручеѐк» г. Орска (далее МДОАУ 

«Детский сад № 59 «Ручеѐк» г. Орска). Программа воспитания является компонентом 

образовательной программы дошкольного образования и определяет цель, задачи, 

результаты, содержание и организацию воспитательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

Программа воспитания в МДОАУ Детский сад № 59 «Ручеѐк» г. Орска построена на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Программа воспитания в МДОАУ «Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

При разработке Программы воспитания мы руководствовались положениями 

следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 59  
«Ручеѐк» г. Орска  

Программа воспитания МДОАУ «Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
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образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Программа воспитания МДОАУ «Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска учитывает 

ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности. 

2.9.2  Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (цели, задачи и направления воспитательной рабо-

ты, целевые ориентиры воспитания детей) 

 
1. Цель и задачи воспитания в Организации 

Цель Программы воспитания МДОАУ «Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска 

ориентирована на основу базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков позитивной социализации через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Программа воспитания направлена на решение задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

 формирование начал патриотизма и гражданственности; 

 формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 

 уважение к своей нации и понимание своих национальных особенностей; 

 формирование чувства собственного достоинства, как представителя своего народа 
и уважения к представителям других национальностей; 

 формирование положительных, доброжелательных, коллективных 
взаимоотношений и эмпатийных чувств (сочувствия, сопереживания, коммуникативных 
способностей (дружелюбие в общении с окружающими, взаимопонимание и искренность, 
уважение к личности, эмоциональный контакт). 

 воспитание уважительного отношения к труду. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

В части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений достижение цели воспитания, осуществляется через решение следующих задач:  

 формирование национальной идентичности как важнейшей духовно-нравственной 
и социальной ценности, на основе ознакомления с национальной историей и культурой 
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Оренбургской области; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 воспитание заботливого, созидательного отношения к животному и растительному 
миру родного края; 

 усиление роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

 

2. Принципы построения Программы воспитания 
Программа воспитания в ДОО руководствуется общепедагогическими принципами, 

изложенными в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

 уважение личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества 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; 
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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 Направления воспитательной работы 

Патриотическое направление воспитания.  

       Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу.  

       Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

       Работа   по    патриотическому    воспитанию    предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

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

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 города, 

района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

       Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

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

воспитания.  

       Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурноисторическом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

       Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

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

другими людьми.  

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

направления воспитания.  

       В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
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нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

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

       Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

       Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

       В детском саду проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка.  

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

       Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

       Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

       Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

       Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. Ценность труд лежит в основе трудового 

направления воспитания.  

       Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

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

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

       Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Ценности культура, красота, лежат в основе 
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эстетического направления воспитания.  

       Эстетическое воспитание ‒ 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 ребенка. Искусство делает ребенка 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. 

3. Уклад Организации (воспитывающая среда, общности (сообщества) Организации, 

социокультурные  ценности деятельности и культурные практики 

Уклад образовательной организации 

         Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

       Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

       Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

        Процесс воспитания и социализации воспитанников МДОАУ «Детский сад № 59 

«Ручеѐк» г. Орска  опирается на базовые национальные ценности, которые связаны с 

традициями региона. Учитывая, что Оренбургская область исторически формировалась как 

многонациональный и поликонфессиональный регион и в традициях межкультурного 

взаимодействия у жителей области сформирован высокий уровень толерантности, в процессе 

реализации программы воспитания уделяется внимание воспитанию взаимопонимания, 

уважения к национальным обычаям в самой эмоциональной и доступной для детей форме - 

через национальные праздники, народные игры, которые положительно воспринимаются 

детско – взрослым сообществом учреждения, размещение в центрах развития специфичных 

для региона предметов и объектов («Оренбуржье - край родной» - предметов национальной 

культуры, культурных памятниках региона, в центре природы - информации о специфичных 

для региона растениях и животных, оформление мини-музеев, макетов и т.п.).  

Жизнь детей в МДОАУ Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска   подчинена четкому 

распорядку, который предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Режим меняется в связи с 

изменением сезона, возрастного состава. 

     Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы)и 

моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

   Для педагогов ДО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим 

мероприятиям. 

Социокультурный контекст 

При разработке и реализации Программы воспитания мы учитывали, что воспитание 

дошкольников осуществляется не с нулевой отметки, а тот или иной имеющийся у ребенка 

жизненный опыт может находиться, в активе или пассиве, то есть разные виды опыта могут 
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обуславливать приоритеты в ценностных ориентациях, поведение в ситуациях нравственного 

выбора, способы самореализации в различных видах деятельности, отношение к поступкам 

других людей, различным явлениям окружающей действительности.  

В Оренбургской области дети живут в условиях культурной неустойчивости из-за 

смешения культур, пребывания детей в многоязычной среде, противоречащих друг другу 

внутрисемейных ценностей, отмечается разностность и противоречивость образцов 

поведения, характерных для разных культур.  

Для современной семьи характерно изменение семейных ролей, снижением общего 

уровня родительских компетенций, отсутствие достаточных знаний о воспитании и развитии 

ребѐнка, дети испытывают дефицит родительской любви, «детское одиночество», система 

семейных ценностей также претерпевает значительные изменения: часть из них утрачивает 

своѐ значение. Поэтому, задача воспитания заключается в том, чтобы перевести в актив 

значимый для позитивного развития личности жизненный опыт ребенка и нивелировать 

влияние негативного опыта на формирование его личностной позиции, важно сформировать 

у детей базовую систему ценностей как основу морального, нравственного поведения в 

течение всей жизни с учетом сензитивных периодов развития личности. 

 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

     Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность иструктурированность  

     Воспитывающая среда в МДОАУ Детский сад № 59  «Ручеѐк» г. Орска   строится по 

трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

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

взрослым.  

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

       Педагоги МДОАУ № 59 стремятся к тому, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Цели и 

задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО: и в предметно – целевой деятельности, организуемой взрослым, и в культурных 

практиках и в свободной инициативной деятельности детей, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления (любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).   

       Воспитывающая среда МДОАУ № 59 сочетает в себе духовное, материальное 

(предметное), событийное и информационное наполнение жизнедеятельности дошкольника, 

создающее условия для его самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 

потенциала. Воспитывающая среда является совокупностью социальных, культурных, а 

также специально организованных психолого-педагогических условий, в результате 
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взаимодействия с которой происходит развитие и становление личности.   

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с развивающей средой. 

Трудно определить, что влияет больше на ребенка – занятия или детсадовский уклад, 

традиции, заведенные в группе или окружающая ребенка предметно – пространственная 

среда. Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находятся материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. Для решения 

задач воспитания используется воспитывающий потенциал пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, с учѐтом особенностей детей. 

Общности (сообщества) в ДОО 

При разработке Программы воспитания мы учитывали, что воспитание ребенка может 

осуществляться только в общностях, которые тот образует со значимыми для него 

взрослыми людьми.  

В МДОАУ «Детский сад № 59 «Ручеѐк» г. Орска сформированы устойчивые системы 

связей и отношений между людьми, имеющих единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры:  

Профессиональные сообщества 

 Педагогический совет 

 МО педагогов 

 Профсоюз (организация акций, благотворительных мероприятий, флешмобов, 

парадов).  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех взрослых 

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

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

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

различается дома и в ДО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Родительский комитет 

 Совет родителей 

Детско – взрослые общности  Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога 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. 

Педагог воспитывает у дошкольников 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 обучающихся стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В ДО обеспечена возможность взаимодействие детей, как со старшими, 

так и с младшими воспитанниками в ходе различных праздников («День рождения детского 

сада»,  «Новогодняя елка», «Святочные калядки», «Спортивные развлечения»). 

 Мастерские по интересам 

Детские общности 

 Краткосрочные детские объединения на время игры, общего дела 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в ДО направлена на создание воспитывающей среды как 
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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. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

Культурные практики 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (ком-

муникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей 

4. Планируемые результаты (целевые ориентиры воспитательной работы для 

обучающихся с ТНР   

        Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 
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обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

        В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР (до 8 лет) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания 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 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

Этико-

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. 

 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений  
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Название 

программы  

Направления 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

«Волшебная 

палитра» 

Познавательное Знания 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. 

 Этико-

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. 

2.9.3 Содержательный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Программы вос-

питания 

Содержание  воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие.  

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями  

  

Образовательная 

область  

Содержание  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

обучающегося со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное 

развитие  

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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

Физическое развитие  Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 1. Патриотическое направление воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

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

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

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

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

турному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания.  

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

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лично-

стной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-

сти;  

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный 

психологический климат в группе.  

3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

точники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

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

дения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра дос-

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

- организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятель-

ности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-

люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (со-

вместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстети-

ческого развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней  

среды;   

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-

ние двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспита-

ние экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

ровых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДО.  

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

5. Трудовое направление воспитания 

       Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразо-

ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельно-

сти взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков плани-

рования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику на-

пряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

лей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюби-

ем;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у 

 детей  

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желани-

ем приносить пользу людям.  

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

бенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

ресами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежли-

вости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;   

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть го-

лосом;  

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

книгами, личными вещами, имуществом ДО; умение подготовиться к предстоящей дея-

тельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привес-

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

ду.  

       Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

       Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспи-

тательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произ-

ведений в жизнь ДО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным на-

правлениям эстетического воспитания.  

        

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

       Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МДОАУ № 59.  

       Воспитательная работа с детьми в рамках Программы воспитания выстраивается в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников и подразумевает повышение их 

компетентности и оказание поддержки в вопросах воспитания. Необходимость 

взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Личностные 

качества: патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе учреждения, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.   

      Главная цель взаимодействия с семьями воспитанников – создание единых для детского 

сада и семьи подходов к воспитанию дошкольников; объединение усилий педагогов 

дошкольного учреждения и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.   

Задачи:  
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- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.   

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребен-

ка.   

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посред-

ством совместных мероприятий.   

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Принцип ценностного единства и готовности к сотрудничеству всех участни-

ков образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспи-

тательная работа.   

- Принцип открытости и доверия в вопросах воспитания – предоставление каж-

дому родителю возможности знать и видеть, как воспитываются и развиваются дети в дет-

ском саду.  

- Принцип согласованного взаимодействия — возможность высказывать друг 

другу свое мнение о тех или иных проблемах воспитания детей выработка единых требова-

ний и подходов.  

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к каждой семье 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка.   

- Принцип уважительного и доброжелательного отношения друг к другу.  

 Основные формы и содержание деятельности по реализации основной части Программы 

воспитания и части, формируемой участниками образовательных отношений, программы 

«Оренбуржье –край родной».   

- Совет родителей ДОУ, участвующий в решении вопросов воспитания и разви-

тия детей.   

- Родительские всеобучи, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.   

- Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия ро-

дительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспита-

ния, оздоровления и развития детей.   

- Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявле-

ния образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению кон-

тактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.   

- Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консульта-

ции по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИКТ.   

- Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родите-

лей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. Мастер 

– классы так же могут проводиться в дистанционном формате, в зависимости от эпидемио-

логической обстановки.   

- Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практи-

ческие задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооцен-

ке родителей по поводу проведѐнной деятельности.   

- Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.   

- Совместный праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Совместная дея-

тельность направлена на развитие эмоциональной сферы, партнерских и доверительных от-

ношений родителей и детей. Они благотворно влияют на взаимоотношения между семьѐй и 

коллективом сада.   
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      Празднование Дня Победы в ВОВ. Проходят циклы мероприятий, направленные на 

укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников, любви к своей Родине и 

уважения к людям, которые ковали Победу, формирование знаний о ВОВ через различные 

виды деятельности. Для воспитанников нашего детского сада проводятся тематические 

занятия, оформление книжных выставок «Дети войны», Вернисаж «Что я знаю о войне», 

беседы, Дети исполняют военные песни дома и в соцсетях, проходят парад «Победы», 

изготовление «Открытка ветерану».   

- Творческая мастерская. В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.   

       Совместная деятельность педагогов и семей воспитанников. Привлечение семей к 

совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.        

         Создание в группах тематических творческих выставок при участии семьи: «Щедрая 

осень», «Орск – мой город», «Космические путешествия», «Лучшая елочка», «9 Мая», и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников.   

- Организация фотовыставок, фотоколлажей и стенгазет способствует формиро-

ванию тесных родственных связей в семьях «Мамы всякие важны», «Папа может» и др.  

      Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием альбомов «Моя семья», 

«Каникулы с семьѐй», «Я живу в городе Орске», «Летние путешествия» и др. Проведение 

акций: «Покормите птиц зимой», «Клумбы нашего сада», «Открытка ветеранам», 

«Поздравим бабушек и дедушек» и т.п.   

- Наглядные формы взаимодействия: уголки для родителей, стенды, папки-

передвижки, информационные стенды в каждой возрастной группе и стендах детского сада 

детского сада работают рубрики, освещающие вопросы специалистов ДОУ.  

 

2.9.4.  Организационный раздел обязательной части, и части формируемой 

участниками образовательных отношений Программы воспитания 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

       Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совме-

стной деятельности.  

       Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интере-

сах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

 

2. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. События организации. 
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События образовательной организации.  

      Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

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

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

Модель традиционных праздников, событий и развлечений 

Праздники и развлечения Особенности проведения с учѐтов 

возраста детей 

Сентябрь 

Развлечение «День Знаний» Для детей старшего дошкольного возраста 

организуются музыкальные игры и 

аттракционы на сплочение и дружбу детей 

разных возрастов. 

Тематический концерт «Воспитатели 

любимые» 

Дети старшего дошкольного возраста 

участвуют в подготовке  музыкальных 

номеров для совместного выступления 

педагогов и детей. 

 

Октябрь 

«Бабушкин сундучок мудрости», (ко Дню 

пожилого человека) 

Дети старшего дошкольного возраста 

исполняют песню или танец на музыку 

прошлых лет, близкую и знакомую для 

пожилых людей, представители старшего 

поколения делятся секретами воспитания 

Развлечения «Осень, осень в гости просим» Организуются взаимопосещения разных 

возрастных групп на постановку осенних 

сказок и спектаклей. 

Ноябрь 

«Вечер дружной семьи» Участники многодетные семьи, для детей 

старшего дошкольного возраста 

организуется выставка семейных 

генеалогических древ, альбомов «Моя 

родословная». 

Праздник ко Дню матери Организация конкурсов, игр, сценок, 

музыкальных номеров с непосредственным 

участием мам воспитанников 

Декабрь 

Праздники новогодней ѐлки Роли сказочных персонажей на праздниках 

исполняют родители воспитанников. 

Каждый ребѐнок выступает в роли какого-

либо персонажа или сказочного героя. Дети-

персонажи объединяются в подгруппы по 

замыслу сказочной постановки. Каждая 

такая подгруппа исполняет свой образный 

или сюжетный танец. 

Январь 

«Шумное веселье от Рождества до 

Крещения» (святочная неделя) 

Проведение Колядок (взаимопосещения 

групп разного возраста), шуточные гадания. 

Развлечения «Прощание с ѐлкой» Каждая возрастная группа по-своему 
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 прощается с новогодней ѐлкой (дети 

старшего дошкольного возраста выполняют 

желания ѐлки, отгадывают еѐ загадки, 

вешают на неѐ на прощание какое-то 

необычное украшение). По участкам 

детского сада проходит Дед Мороз 

(взрослый), дети смотрят на него в окна, 

машут рукой и прощаются до следующего 

Нового года. 

Развлечения «Зимние забавы» Для детей старшего дошкольного возраста 

мероприятие охватывают несколько 

интеграционных областей: 

- познавательную (сообщения интересных 

фактов о зимних приметах, о зимующих 

птицах и зверях); 

- речевую (чтение стихов, пословиц, 

поговорок о зиме); 

- художественно-эстетическую (исполнение 

песен, танцев, хороводов на зимнюю 

тематику); 

- социально-коммуникативную и 

физическую (разыгрывание сценок из 

зимних сказок, организация подвижных и 

музыкальных игр, конкурсов, 

соревнований). 

Февраль 

Тематический концерт или досуг ко Дню 

защитников Отечества 

Особенность: на мероприятие приглашаются 

папы, дедушки, братья, дяди воспитанников, 

проходившие службу в вооружѐнных силах. 

Они – непосредственные активные 

участники спортивных конкурсов и 

забавных аттракционов. Часто главными 

персонажами этих мероприятий являются 

русские воины разных эпох (богатыри, 

гусары, солдаты русской армии, 

современные солдаты). 

Масленица Для детей старшего дошкольного возраста 

праздник проводится в фольклорном стиле с 

использованием народных костюмов, 

атрибутов, музыкальных и шумовых 

инструментов. Чучело Зимы не сжигаем, а 

наоборот украшаем ленточками-желаниями 

о скорейшем приходе весны. 

Март 

Праздники 8 Марта  

 

мамы – активные участницы таких 

праздников (их выступления бывают в 

форме организации команды мам, которая 

соревнуется с командой детей; мамы – 

персонажи сказки; мамы – участницы 

путешествия, модного дефиле, музыкально-

игрового шоу и т.д.) 

Развлечение «Весна-красна» 

 

музыкальный, игровой, литературный и 

художественный материал подбирается с 
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целью воспевания Весны, как яркого, 

неповторимого события в природе и жизни 

людей (Весну надо раскрасить, озвучить, 

позаботиться о птицах, навести порядок во 

дворах и на участках). 

Апрель 

Ярмарка-затейница 

 

музыкально-игровой материал подбирается 

с целью свободного совместного его 

исполнения взрослыми и детьми. Поделки 

на весеннюю тематику – непременные 

атрибуты этого мероприятия, они 

изготавливаются детьми совместно с 

родителями и педагогами. На ярмарке ими 

можно обменяться или подарить. 

Развлечение «Весѐлые космонавты» 

 

мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста проходит в форме 

весѐлого соревнования с элементами спорта 

на основе музыкально-игрового материала. 

Появление необычного героя активизирует 

деятельность детей (Лунтик, 

Инопланетянин, Звѐздный мальчик и т.д.) 

Фестиваль детского музыкально-

театрального творчества «Уральская весна» 

 

Для детей старшего дошкольного возраста 

тематика и форма Фестиваля определяется 

памятными календарными датами и  тому, 

чему посвящѐн тот или иной год в России в 

соответствии с Указом Президента РФ. 

Май 

Праздник 9 Мая 

 

Для детей старшего дошкольного возраста 

праздник состоит из двух частей: в первой -  

на основе песен, танцев, литературно-

художественных композиций дети 

погружаются в атмосферу далѐких военных 

лет, во второй -  воспевают нынешнюю 

мирную жизнь и счастливое детство.   

Праздники «Выпуск в школу» 

 

на праздниках делается экскурс в историю 

выпускной группы (дети вновь 

представляют себя малышами и в 

музыкально-игровой форме показывают 

некоторые этапы своего становления  и 

взросления). Родители готовят и показывают 

свой музыкальный сюрприз для 

выпускников. 

 

       Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

         В МДОАУ № 59  используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания.  

         Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана Программы 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» и в 

разделе «Способы и направления поддержки детской инициативы».  

         Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с 
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возрастными возможностями и интересами детей.  

         Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая форма 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

         Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду.  

         К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

относятся:   

- 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 

презентаций, мультфильмов;  

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

детских поделок и т. п.),  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

3. Организация предметно-пространственной среды  

      Организация предметно-пространственной среды описана в Организационном разделе 

Программы.   

      Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, детей, других участников 
образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе:  

- знаки и символы государства, региона, города и детского сада;  

- компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности 

социокультурных условий, в которых находится детский сад;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  

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

деятельности;  

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

общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

формирующие научную картину мира;  

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

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

      Вся среда является гармоничной и эстетически привлекательной.  

      Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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Компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, 

безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду в соответствии с планом образовательной 

работы группы, событиями и мероприятиями и т.д.  

Социальное партнерство  

       МДОАУ № 59  расположен в центре города Орска, в которой хорошо развита 

инфраструктура. В непосредственной близости расположена МОАУ «СОШ № 35» г. Орска. 

На противоположной стороне, по проспекту Ленина находится Городской выставочный зал 

(отдел Орского историко-краеведческого музея). Воспитанники детского сада при 

сопровождении родителей имеют возможность посещать объект социального окружения, 

имеющий большой воспитательный потенциал, способствующий решению патриотического 

направления воспитания.  

Социокультурный контекст подразумевает взаимодействие детского сада с объектами 

социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы 

и виды совместной деятельности.   

Среди них:  

- МОАУ «СОШ № 35» г. Орска - решаются задачи подготовки выпускников к 

школьному обучению, педагоги консультируют родителей по вопросам адаптации выпуск-

ников в 1 классе, информируют о требованиях предъявляемых родителям первоклассников, 

участвуют в дистанционном всеобуче по подготовке детей к школе. Психологическая служ-

ба помогает выявить степень готовности к школьному обучению, отслеживать успешность 

выпускников детского сада.  

- Совместно с сотрудниками ГИБДД решаются задачи воспитания безопасного 

поведения дошкольников на дорогах, оказывается помощь в составлении рекомендаций на 

сайте ДОУ и в социальных сетях, проводятся совместные занятия по ПДД.   

4. Кадровое обеспечение  

       В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего 
принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый 
образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, 
включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в 
неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных единицах для осуществления 
воспитательной работы необходимости нет и в МДОАУ №  59 они не предусмотрены. 
Воспитанием детей занимаются все работники детского сада.   

5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Особых требований, связанных с введением рабочей программы воспитания, к условиям 

работы с особыми категориями детей не предусматривается, поскольку нравственные 

ценности для всех детей в нашей стране одинаковые.  

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества.   

      Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.  

      Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1. Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образова-

тельными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 
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средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объ-

ем личного опыта детей особых категорий.  

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ре-

бенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокуль-

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

поведения.  

3. Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-

альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия.  

4. Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образователь-

ных потребностей ребенка. Речь идет не только о физической доступности, но и об интел-

лектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть по-

нятны ребенку с особыми образовательными потребностями.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребен-

ка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    По программе «Волшебная палитра» созданы такие же условия, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей ,как и в 

обязательной части Программы воспитания. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с тяжелым 

нарушением речи (создание нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное образование других 

обучающихся)  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.   

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания 

ПМПк. ПМПк обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ПМПк 

разрабатывает  индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает 

динамику развития ребенка,  эффективности использования  выбранных методов и 
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технологий.  Заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал и 

внеплановые по запросу родителей и специалистов.  При необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК).  

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: Мозайка-

Синтез, 2010 г.-112с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М: Мозаика-Синтез, 2014 г – 109 с. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми с 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Вместе с детьми – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5-7 лет- 

М.:.Айрис-пресс, 2009 г 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

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

занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. Вместе с детьми – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о хорошем и плохом поведении. Вместе с детьми. – 

М.: ТЦ  Сфера, 2017 г. 
Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Вместе с детьми. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Вместе с детьми. – М.: ТЦ Сфера, 2016г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года – Мозаика-Синтез, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года – Мозаика-Синтез, 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет – Мозаика-Синтез, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет – Мозаика-Синтез, 2016г 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7лет – Мозаика-Синтез, 2016г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: учебно-

методическое пособие. М.:ТЦСфера,2015г. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с     

детьми 3-7 лет. 2 изд. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… М.: Линка-Пресс,2003 г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Творческий центр, 1998 

г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

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

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (средняя группа) – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (старшая группа) – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016г.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (подготовительная группа) – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016г 

Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. -М.: «Элти- Кудец», 2015. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Старшая группа - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, 2016.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Подготовительная группа - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

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

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

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

Подготовительная к  школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников (старшая группа) – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003», 2016г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников (подготовительная группа) – М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2016г 

Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. -М.: «Элти- Кудец», 

2015 г. 
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Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

М Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014г.                                                                                                             

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. г. Санкт-Петербург, 2015. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

старшая группа. «Композитор — Санкт-Петербург», 2015.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий 

подготовительная группа. «Композитор — Санкт- Петербург», 2016.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий подготовительная группа. «Композитор — Санкт-

Петербург», 2016.  

Бекина С. И., «Музыка и движение» (для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет) М., Просвещение, 1981. 

Кононова Н. Г., «Обучение дошкольников на детских музыкальных инструментах» М,, 

Просвещение, 1990. 

Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года).  Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез ,2009 г.  

 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР  используются следующие 

методические издания:  

 Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина Коррекция нарушений 

речи, Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушением речи / -5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием», М., 1993 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», С-П., «Детство-пресс», 2005 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 2 изд. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 
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Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… М.: Линка-Пресс,2003 г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Творческий центр, 1998 

г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет – Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет – Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Пособия для развития слоговой структуры слова 

Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. «Формирование слогово- структуры 

слова: логопедические задания». – М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом 

для  индивидуальной работы с детьми 4 – 6 лет». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

Пособия для развития моторики 

Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры» - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

Крупенчук О.И. «Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам» - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. 

Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. «Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой 

моторики». - СПб.: КОРОНА - Век, 2007 г. 

Шмелева Е.Б. «Пальчиковые игры» - М.: Издательство «Ювента», 2008 г. 

Косинова Е.М. «Артикуляционная гимнастика», Эксмо, 2007 г. 

Пособия по коррекции звукопроизношения 

Громова О.Е. «Говорю правильно» (по всем группам звуков) – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Кыласова Л.Е. «Коррекция произношения у детей: дидактические материалы». – Волгоград: 

Учитель, 2009 г. 

Нищева Н.В. «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков»   (по всем группам звуков) . – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 г. 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков» (по всем 

группам звуков). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 2018 г. 

Перегудова Т.С., Балакирева Е.В. «Я умею различать звуки. Рабочая тетрадь по 

дифференциации смешиваемых звуков». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» , 2017 г. 

Перегудова Т. С. «Автоматизация звуков» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» , 2017 г. 

Пособия по развитию лексико – грамматических категорий 

Бойкова С.В. «Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников: картотека 

заданий с усложнением». – СПб.: КАРО, 2005 г. 

Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи: Серия «Грамматика в 

картинках»   - «Множественное число», «Многозначные   слова», 

«Словообразование». «Антонимы. Глаголы», - М. Мозаика – Синтез, 2004 г. 

Дидактическое пособие «Учусь ориентироваться в пространстве». – М.; Школьная Пресса, 

2010 г. 

Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико – грамматических 

категорий у детей 5 – 7 лет» (альбомы по всем лексическим темам). – М.: АРКТИ, 2005 г. 

Созонова Н.Н , Куцина Е.В. «Лексика. Грамматика. Связная речь» - методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи. 4 – 7 лет» - Екатеринбург, ООО «Литур – опт», 2014 г. 

Созонова Н.Н , Куцина Е.В.  «Грамматика для дошкольников». - Екатеринбург, ООО 

«Литур – опт», 2014 г. 

Теремкова Н.Э. «Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. 4 тетради». – М.: ООО «Издательство «Стрекоза». 2016 г. 

Пособия по развитию связной речи 

Астафьева Е.О. «Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать, 

сочинять! Обучающие рассказы для детей», – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» , 2017 г. 
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Воробьева Т.А. «Составляем рассказ по серии сюжетных картинок». – СПб Издательский 

Дом «Литера», 2011 г. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет. Картинный материал для развития связной 

речи». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 г. 

Ивановская О.Г.. Гадасина Л.Я., Савченко С.Ф. «Занятия с логопедом по обучению связной 

речи детей 6 -7 лет на основе разрезных картинок». – СПб.: Издательство КАРО, 2009 г. 

Сычева Г.Е. «Опорные картинки для пересказа текстов» - М.: Книголюб, 2004 г. 

Ульева Е.А. «Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 -6 лет». – М.: ВАКО, 

2014 г. 

Пособия для развития фонематических процессов, формирования навыков языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте 

Бухарина   К.Е. «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017 г. 

Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно». СПб.: Питер ПРЕСС, 1996 г. 

Галкина Г.Г. «Звуки, буквы я учу». Альбом 1,2. - М.: Издательство ГНОМ, 2012 г. 

Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет». – М.: Издательство 

«Ювента», 2002 г. 

Лунин В.А. «Непослушные буквы. Логопедические стихи и трудноговорки».- М.: 

Издательство ОНИКС – ЛИТ, 2017 г. 

Созонова Н.Н.. Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. «Фонетические рассказы и сказки» Часть 1, 

2,3. – Екатеринбург: ООО «Литур – опт», 2013 г. 

Пособия для обследования звукопроизношения 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по обследованию речи детей: 

звуковая сторона. Альбом 1. Альбом 2. – Издательство «Аркти» 2001 г. 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» (обследование и коррекция звукопроизношения, 

слоговой структуры слов); - М.: Гуманитарный издательский центр «ВАЛДОС». 1998 г. 

Стребелева Е. А. «Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» - М.: Просвещение , 2009 г. 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической 

системы речи» - СПб, 2008 г. 

Четверушкина Н. С. «Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для 

детей  5-7 лет. – М.: «Издательство Гном и Д», 2001 г. 

 
Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Беседы по   картинкам.   Права   ребенка.   (Демонстрациоонный   материал).   

Издательство 

«Сфера». 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет. Изда тельство 

«Мозаика- Синтез». (Наглядно-дидактическое пособие) 

3. Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге». Издательство «Мозаика-Синтез» 

(наглядно- дидактическое пособие). 

4. Вохринцева   С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

5. Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое пособие для 

родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий». 

6. «Обучающие карточки. Правила маленького пешехода». Издательство Проф-Пресс, 

2014 г 

7. Плакаты: Очень важные профессии. Азбука дорожного движения.   Правила 

безопасности на улице. Правила поведения в природе. Правила поведения при пожаре. 

Хорошие манеры для малышей 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

8. Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов и 

родителей. 9. Издательство «Страна фантазий». 

9. Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий». 

10. Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий». 

11. Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий». 

12. Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

13. Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна

 фантазий». (Дидактический материал) 

14. Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

15. Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна

 фантазий». (Дидактический материал) 

  

16. Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

17. Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

18. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

19. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

20. Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

21. Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, 

Бытовая техника, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние птицы, Животные-

домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, Космос, Морские 

обитатели, Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды 

садовые, Зима, Осень, Весна, Лето. 

22. Плакаты: Домашние животные, Противоположности, Времена года, Погодные 

явления, Морские обитатели, Птицы, Грибы, Перелетные птицы, Зимующие птицы, 

Домашние питомцы, Городской транспорт, Овощи, Очень важные профессии, Этого не 

следует делать в лесу, Водный транспорт, Времена года. Зима, Времена года. Осень, Времена 

года. Лето, Посуда столовая, Грибы съедобные и несъедобные, Кто где живет, Цвета, Цифры 

Геометрические фигуры – плоские и объемные, Природные явления, Дары природы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

23. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грамматика в картинках»: 

«Словообразование», 

«Один-много», «Ударение», «Множественное число». Издательство «Мозаика-Синтез». 

24. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозаика- 

Синтез». (наглядно-дидактическое пособие). 

25. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство «Мозаика- 

Синтез». (наглядно-дидактическое пособие). 

26. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Профессии», «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества». 

Издательство «Мозаика-Синтез». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

27. Великая музыка. Зарубежные композиторы. Издательство «ТЦ Сфера». 
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(Демонстрационные картинки) 

28. Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ Сфера». 

(Демонстрационные картинки) 

29. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по 

дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома, 

Гжель, Музыкальные инструменты. 

Плакаты: Музыкальные инструменты, Музыкальные инструменты (эстрадно- симфонические 

инструменты), Гжель (работы современных мастеров), Гжель (примеры узоров и 

орнаментов), Русские народные игрушки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

30. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». Издательство «Мозаика-Синтез». 

31. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Летние виды 

спорта». Издательство «Мозаика-Синтез». 

Плакаты: Тело человека, Спорт, Зимние виды спорта, Как правильно одеваться, Тело 

человека, Виды спорта, Предметы личной гигиены. 

 

Электронные пособия 

И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Старшая группа (2 диска). 

И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Подготовительная группа (3 диска). 

  

Игры на память. Двенадцать интерактивных игр для развития высших психических функций 

у детей от 4-8 лет.ООО «МЕРСИБО» 2015 

Игровая карусель. Двенадцать интерактивных игр для занятий и подготовки к школе

 ООО 

«МЕРСИБО»2015 

Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников. ООО «МЕРСИБО» 

2015 

Речевой экспресс. Развивающие игры для детей с ОНР. ООО «МЕРСИБО» 2016 

Звуки в порядке. Автоматизация «трудных» звуков в слогах, словах и связной речи. ООО 

«МЕРСИБО» 2017 

«Волшебная палитра»,  часть формируемая участниками образовательных отношений 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М., 2007 г. 

Казакова Р.Г. Рисование в дошкольном возрасте. Нетрадиционная техника, сценарии 

занятий ,планирование. - М., 2006 г. 

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Пособие для 

воспитателей и заинтересованных родителей. - Спб , 2008 г. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Оборудование объектов для проведения практических занятий 
 
Наименование объекта Перечень оборудования 

Музыкальный зал для 

проведения: 

- музыкальных занятий 

- праздников, музыкальных 

досугов, развлечений,  

индивидуальной работы 

• Музыкотерапия 

• Развитие музыкальных 

 

№ Наименование Количество 

1 Электронное пианино 1 

2 Клавишный электронный 

синтезатор  

1 

3 Телевизор, ноутбук 1 

4 Музыкальный центр 1 



177 
 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой 

сферы • Обучение детей 

дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах 
• Подгрупповая и 
индивидуальная 
работа • Развитие 
творческих 

способностей детей посредством 

различных видов 

театрализованной деятельности 

5 Мебельная стенка для 

музыкального оборудования 

1 

6 Контейнеры для музыкальных и 

шумовых инструментов 

3 

7 Палас 2 

8 Подставка для атрибутов и 

украшений 

1 

Детские музыкальные и шумовые 

инструменты 

 

10 Металлофоны  5 

11 Барабаны 10 

12 Треугольники 5 

13 Колокольчики металлические  28 

14 Колокольчики глиняные  7  

15 Маракасы 8 

16 Губные гармошки  3 

17 Трещотки 3 

18 Ложки деревянные  26 

19 Бубны детские  8 

20 Бубен большой 1 

21 Дудочки  8 

22 Погремушки  20 

23 Кастаньеты  8 

24 Гармонь детская 3 

25 Гусли 3 

26 Арфы 3 

27 Палочки деревянные 12 

28 Копытца деревянные 4 

29 Румба 3 

30 Свистульки керамические 2 

31 Свистульки  глиняные 4 

32 Свистульки  деревянные 1 

33 Балалайка 1 

34 Аккордеон детский 2 

Костюмы взрослые  

36 Дед Мороз  2 

37 Снегурочка 1 

38 Сарафан русский 2 

39 Снежная баба 1 

40 Жар-птица 1 

41 Лунтик 1 

42 Клоун 1 

43 Король 1 

44 Королева  1 

45 Шоколадная фея 1 
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46 Лиса 1 

47 Баба Яга – 1 шт. 1 

48 Осень 1 

49 Пирожок 1 

50 Фея 1 

51 Медведь 1 

52 Инопланетянка 1 

53 Речка 1 

54 Гриб 1 

Костюмы детские 

55 Бабочки  10 

56 Платье «Колокольчик» 6 

57 Платье «Русская краса»  6 

58 Платья с косынками 

«Хозяюшки»  

4 

59 Платье «Забава»  1 

60 Костюмы принцев  12 

61 Платья принцесс  8 

62 Жилеты «Ромашки»  10 

63 Косоворотки русские для 

мальчиков  

12 

64 Русский наряд с кокошником для 

девочек  

12 

65 Гном  1 

66 Снегири  5 

67 Самовар  1 

68 Топы и юбки  10 

69 Чебурашка 1 

70 Звѐздный мальчик 1 

71 Мушкетѐр 1 

72 Богатырь 1 

73 Сиртаки 1 

74 Снегурочка 1 

75 Тельняшки  20 

76 Морозята 10 

77 Накидки белые с шапочками 12 

78 Гусары 10 

79 Шапочки: лиса, волк, заяц, 

волшебник, клоун 

5 

80 Чепчики и косынки для цыплят 10 

81 Шляпки 12 
 

Спортивный зал предназначен 

для проведения: 

- утренней гимнастики 

- спортивных занятий 

Спортивное оборудование и инвентарь 

№ Наименование Количество 

1 Скамейка  3 

2 Шведская стенка 2 
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- физкультурных досугов 

и развлечений 

- индивидуальной работы 

- консультационной работы по 

вопросам физического, 

воспитания для родителей 

3 Гладкая доска с зацепами  3 

4 Доска ребристая  3 

5  Щит для метания мяча (фанера) 1 

6 Баскетбольное кольцо 2 

7 Мат гимнастический 2 

8 Куб деревянный  4 

9 Диск «Здоровье»  2 

10 Дуга для подлезания Н=40см 

(метал.) 

2 

11 Дуга для подлезания Н=50см 

(фанера) 

2 

12 Бассейн сухой с шариками 1 

13 Горка для бассейна 1 

14 Набор мягких модулей 1 

15 Корзина для метания 

(пластмассовая) 

2 

16 Мяч для метания D-60 мм. 8 

17 Мешочек для метания с песком 

для детского сада  

150 гр. 

200 гр. 

250 гр. 

 

8 

12 

10 

18 Лента на палочке  50 

19 Лента на кольце 48 

20 Флажки 60 

21 Палки гимнастические 58 

22 Обручи облегчѐнные  5 

23 Обручи плоские D 40 12 

24 Следочки игровые с шипами 8 

25 Мешок для прыжков 2 

26 Канат для перетягивания 10 м 1 

27 Мячи  гимнастические 3 

28 Мячи массажные  24 

29 Мячи резиновые 28 

30 Гантели пластмассовые   34 

31 Конусы 4 

32 Набор детских ракеток с 

мячиком 

4 

33 Скакалки 

1,8 м 

2, 5 м. 

 

5 

5 

34 Хоккейный набор (2 клюшки + 

шайба + мячик)  

1 

35 Кегли детские  12 

http://www.detsad-yar.ru/products/1787
http://www.detsad-yar.ru/products/1705
http://www.detsad-yar.ru/products/1407
http://www.detsad-yar.ru/products/1407
http://www.detsad-yar.ru/products/1410
http://www.detsad-yar.ru/products/1706
http://www.detsad-yar.ru/products/1359
http://www.detsad-yar.ru/products/705
http://www.detsad-yar.ru/products/705
http://www.detsad-yar.ru/products/1800
http://www.detsad-yar.ru/products/1800
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36 Кольцеброс  1 

37 Бубен 1 

38 Мебельная стенка для 

спортивного оборудования 

1 

 

Кабинет учителя-логопеда 
предназначен для:  
- индивидуальных и 
подгрупповые занятий с 
детьми. 

- индивидуальных 

консультаций, бесед с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

- просветительской, 

разъяснительной работы с 

родителями и сотрудниками ДОО 

по вопросам речевого развития 

дошкольников 

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский, 

стеллажи для пособий, зеркало настенное, доска, 

демонстрационно раздаточный материал, 

дидактические пособия, специальные                  технические 

средства (ноутбук) 

Развитие артикуляционного аппарата: игрушка 

«Обезьянка», картотека артикуляционной  гимнастики 

в  картинках. 

Развитие дыхания: вертушки, свистки, бабочки, 

листики ,                 снежинки 

Развитие звукопроизношения: зеркала для 

индивидуальной работы, наборное полотно, «Звуки – 

символы» (картинки), картинки из серии «Сказки о 

Веселом язычке», логопедическое лото в картинках, 

настольные логопедические игры для детей: игры с 

парными карточками «Звуки Р, Л», «Звуки Ш, Ж, Щ, 

Ч», логопедическое лото «Развиваем фонематический 

слух», игра с карточками «Играем в рифмы», игра 

«Трудные звуки – С, З, Ц; Ш, Ж, Ч, Щ», 

дидактическая игра, «Где находится звук?», звучащие

 игрушки, картотеки: стихотворений, 

потешек, загадок; чисто- и скороговорок; текстов на 

автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, 

фразе, предложении, тексте). 

Развитие лексико-грамматического строя речи: 

наглядно – дидактическое пособие: Грамматика в 

картинках: «Один – много» «Ударение», 

«Множественное число», «Антонимы», 

«Словообразование».   Дидактическая   игра   «Времена   

года», «Четвѐртый     лишний»,     «Магазин»,     

«Сложи     наоборот», «Поиграем вместе»,

 обучающие пазлы «Что сначала, что потом?»,

 развивающая игра: «Знаю профессии», лото 

«Одежда», «Семья», «Домашние и дикие животные», 

«Парные картинки», серия пособий «Игротека речевых 

игр» для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. 

Кукла с набором одежды; Тематический словарь в 

картинках по всем лексическим темам. 

Демонстрационный материал по темам: «Дикие 

животные и их детеныши», «Посуда», «Мебель»,

 «Транспорт», «Одежда», «Перелетные и зимующие 

птицы», «Профессии», «Времена года», «Овощи, 



181 
 

фрукты», «Продукты питания», «Животные Севера и 

жарких стран», «Насекомые». 

Развитие связной речи: сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей логопедической 

группе (О.Гомзяк), сюжетные картины для развития 

связной речи в подготовительной логопедической 

группе (О.Гомзяк), опорные картинки для пересказа 

текстов, дидактические игры «Расскажи   сказку»,   

«Магазин   игрушек»,   «Кто   у   кого?», «Угадай по 

листику дерево», игра-ассоциация «Исправь ошибку», 

комплект сюжетных картин «Детские забавы», 

разрезные картинки по обучению связной речи, маски 

животных, Игрушки (мягкие, меховые, деревянные, 

пластмассовые) для составления рассказов; схемы – 

плакаты для составления описательных рассказов; 

Обучение связной речи детей 5 – 7 лет. Картинно – 

графические планы рассказов. 

Обучение грамоте: кассы букв, цветные фишки 

(красного, синего, зеленого цвета), абаки с буквами и 

слогами, магнитные буквы, магнитная доска, схемы для 

разбора слов, предложений, таблицы   слогов,   

Дидактические   игры   «Найди   слово», «Прочитай 

по первым буквам», «Число и слово», настольная 

обучающая     игра     «Домашняя     азбука»;     

«Занимательные карточки» набор карточек с 

картинками, раздаточные таблицы для обучения 

грамоте и развития техники чтения у старших 

дошкольников, развивающие игры – лото для детей 5 – 

8 лет - «Выбери картинку по первому слогу»; 

Для развития мелкой моторики: деревянные пазлы 

на шнурочках, массажные мячи, прищепки, трафареты, 

семена фасоли. 

Пособия для обследования и развития слуховых 

функций Звучащие игрушки, музыкальные  

инструменты (бубен металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики, погремушки, шарманка), аудиопособия 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики - вкладыши, 

набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2, 3, 4 части), 

наборы картинок по тематическим циклам (четвертый 

лишний), наборы парных картинок для сравнения, 

серии сюжетных картинок. 

Кабинет педагога-
психолога предназначен для: 
- индивидуальных занятий с 

Шкаф для пособий, стол письменный, стол детский 

Стул стульчики детские, магнитофон, музыкальные 

диски дидактические и развивающие игры, 
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детьми. 

- индивидуальных 

консультаций, бесед с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

- просветительской, 

разъяснительной работы с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 
- создание благоприятного 
психо – эмоционального 
климата для детей, 
сотрудников ДОУ и 
родителей 

демонстрационный и диагностический материал, 

ноутбук. Аудиотека с произведениями для релаксации, 

музыкального сопровождения, пальчиковой 

гимнастики, оборудование для игры с песком и водой 

набор для лепки из песка «Песочный город». Серия 

«Волшебный песок» (песок, формы), мягкие игрушки

 (слон, собачка, мишка),  набор   

«Стучалка» (деревянный молоток, 6 цветных

 гвоздей, платформа)             ,                       пирамидка из 7-8-ми 

колец (4 шт) , мозаика и схемы   выкладывания узоров

   из нее,  куклы  (3 шт) игра с                      

разноцветными  кольцами  для  развития

  мелкой моторики массажный мячи, детское лото 

«Животный мир» (деревянные детали с изображением 

животных птиц, рыб, насекомых), игра кроссворд 

«Скрэбус», дидактическая игра «Парные картинки» 

развивающая  игры «Шнуровка-бусы»,  

дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

«Светофор настроения» разноцветные прищепки, 

тактильные мешочки с различными наполнителями 

набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры бумага, клей), кукольный 

театр, комплекс заданий для работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Созданы 

следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование ребенка с ТНР 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-

ются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятель-

ности (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, стиму-

лирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом не-

обходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
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освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; 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 дошко-

льного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий реализации Программы тяжелым нарушением речи      

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской  

Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612).  

    В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР.  

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ТНР.  

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - педагог-психолог, 1 учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель. Для координации деятельности педагогического коллектива по 

включению детей с ОВЗ в образовательный процесс в учреждении есть координатор 

(учитель-логопед  Белоусова Е.Д.).  
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 В МДОАУ № 59  созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СанПиН 

1.2.3685-21:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;   

- оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации; организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня;  

- организации физического воспитания; личной гигиене персонала.  

3. Выполнение  требований пожарной  безопасности и электробезопасности;  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда ра-

ботников  ДОО;  

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ДОО.  

           При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития.  

           МДОАУ № 59  оснащено  оборудованием для различных видов детской деятельности 

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

территорией.  

          МДОАУ № 59  имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки.  

        Образовательная деятельность осуществляется в  отдельно стоящем здании. Здание 

детского сада размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 

и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.   

       Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограждена 
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забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для работников детского сада, 

детей и их родителей (законных представителей), а также въезд (выезд) для автотранспорта.  

        Имеется наружное электрическое освещение.   

        В здание оборудованы системы холодного и горячего водоснабжения, канализация. 

Отопление и вентиляция оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

        Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

- - Системой видеонаблюдения.  

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации.  

Для реализации образовательной деятельности в детском саду оборудованы групповые 

ячейки:  - 12 групповых ячеек.  

В состав каждой групповой ячейки входят:   

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей, хранения верхней одежды. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется.  

            Во время подготовки к прогулке и после возвращения в раздевальной осуществляется 

образовательная деятельность с детьми – с помощью дидактических кукол воспитатели и 

помощник воспитателя закрепляют с детьми названия предметов одежды и обуви, обращают 

внимание не различия в одежде мальчиков и девочек, повторяют последовательность 

одевания и раздевания, поощряют желание детей помогать друг другу.  

Кроме того, в раздевальных в соответствии с сезоном размещаются:  

- мобили – птички, тучки, снежинки и др.,   

- дидактические куклы, одетые по сезону,  

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей.  

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и организации приема 

пищи детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом их роста, стулья и столы имеют 

цветовую маркировку, соответствующую росту детей.  

           Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Пространство 

группового помещения поделено на игровую и учебную зону, зону для организации 

активной и спокойной деятельности детей. В группе образовательная деятельность 

осуществляется на занятиях, а также в совместной деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской 

деятельности в первую и вторую половину дня.  

           В каждой возрастной группе имеются игровое оборудование, дидактические игры, 

пособия, художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Смена постельного бе-

лья осуществляется по мере загрязнения согласно графику.  

           Спальное помещение также используется для проведения образовательной 



186 
 

деятельности с детьми – после дневного сна с детьми проводится корригирующая 

гимнастика, в процессе которой у детей формируются предпосылки осознанного отношения 

к своему здоровью; перед сном воспитатель может включать спокойную музыку или 

почитать детям книгу; здесь может располагаться центр детской активности («уголок»), 

предполагающий спокойные виды деятельности.   

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. Для образовательной деятельности с детьми данное помещение не исполь-

зуется. Вместе с воспитателем дети могут наблюдать за тем, как помощник воспитателя моет 

посуду, какая на нем в это время одежда (фартук, косынка/шапочка) и т.д.  

5. Туалетная совмещенная с умывальной - помимо туалетной зоны, здесь уста-

новлены умывальные раковины для детей, вешалки для детских полотенец.  

       Во время организации гигиенических процедур педагог проводит с детьми следующую 

образовательную деятельность – знакомит с правилами мытья рук, учит правильно 

пользоваться полотенцем, используя при этом художественное слово.  

       Каждая группа в детском саду имеет свое название и соответствующий логотип. Логотип 

облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 

индивидуального стиля группы.   

В МДОАУ № оборудованы следующие объекты для проведения практических 

занятий с детьми:   

      На территории – прогулочные участки, спортивная площадки, тропа здоровья, огород, 

площадка с детскими классиками, площадка для изучения правил дорожного движения 

«Автогородок».  

1. Прогулочные участки  

      На территории  МДОАУ № 59 находятся 12 прогулочных участков. Для защиты детей от 

солнца и осадков на каждом участке установлены беседки. Участки оснащены малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием. Прогулочные участки предназначены 

для проведения прогулки, организации наблюдения, игровой деятельности, трудовой 

деятельности с детьми, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы.  

2. Спортивная  площадка  

          Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в детском 

саду оборудована  и функционирует спортивная  площадка. Спортивная площадка 

предназначена для проведения занятий по физической культуре на открытом воздухе (при 

благоприятных погодных условиях), закрепление основных видов движений (прыжки, 

ходьба, лазанье, равновесие), освоение элементов спортивных игр, проведение утренней 

зарядки, спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, проведение досуговых 

мероприятий, в том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников 

(при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

1. «Тропа здоровья».  

        Позволяет осуществлять работу по укреплению здоровья детей в летний 

оздоровительный период, через профилактику плоскостопия, улучшение координации 

движений, создание благоприятного эмоционально-психического состояния, приобщение к 

здоровому образу жизни. Тропа здоровья представляет из себя дорожку, разбитую на секции 

с различным наполнением и поверхностями: речная галька (гладкая), искусственное 

покрытие «Травка», ребристая поверхность, песок и др.  

2. Огород.  

        В целях реализации задач экологического и трудового воспитания детей на территории 



187 
 

детского сада оборудован огород. Деятельность на данном объекте позволяет расширять 

представления детей о разнообразии овощных культур и способах их выращивания, а также 

способствует усвоению практических навыков ухода за растениями.  

3. Площадка с детскими классиками.  

Для обеспечения разнообразной двигательной активности детей во время прогулки на 

территории детского сада оформлены площадки с детскими классиками, также здесь 

оформлены дорожки для ходьбы и прыжков на одной и двух ногах, разметка «Сохрани 

равновесие», «Лабиринты» и др.  

4. Площадка для изучения правил дорожного движения «Автогородок».  

Площадка предназначена для обучения детей правилам дорожного движения. На площадке 

нанесена разметка. Для организации практических занятий с детьми используется выносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки, костюм регулировщика и др..  

 

     В здании - музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога.   

1. Музыкальный зал.  

        Музыкальный зал предназначен для проведения занятий по музыке с группами детей 

всех возрастов и для индивидуальной работы с детьми, а также проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников (при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

2. Спортивный зал.  

        Спортивный зал предназначен для проведения утренней зарядки, занятий по физической 

культуре во всех возрастных группах, проведение спортивных праздников, развлечений, 

соревнований с детьми; проведение досуговых мероприятий, в том числе с участием 

родителей  (законных представителей) воспитанников (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке)  

3. Кабинет учителя-логопеда.  

         Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения в 

речевом развитии, а также для проведения консультативной и просветительской работы с 

педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

речевого развития дошкольников (при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

4. Кабинет педагога-психолога.  

       Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной развивающей и/или коррекционной работы с дошкольниками, а также для 

проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями 

(законными представителями) воспитанников (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке)  

    В фойе детского сада помимо информационных стендов для родителей, содержащих 

копии правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском саду 

образовательной программе, образцы документов для приема воспитанников на обучение; 

информационного стенда по организации питания (с копией приказа об организации питания 

и ежедневным меню); информационных стендов по ГОЧС, пожарной и дорожной 

безопасности, размещаются выставки детских работ, тематические информационно-

творческие сменные выставки.  

В МДОАУ № 59 созданы условия:  

1.  для организации питания обучающихся, которое осуществляется в соответствии с 
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правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения».  

      Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы детского сада - при 12-часовом пребывании – 5-разовое питание, при  10- 

часовом пребывание – 4-х разовое питание.   

       Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Ответственное 

лицо проверяет качество продуктов, проводит бракераж сырых продуктов, делает запись в 

специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.  

В детском саду имеются технологические карты приготовления блюд.  

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой питьевой воды (смена 

воды проводиться не реже, чем через 3 часа).  

Родители обучающихся (воспитанников) информируются о питания  ребенка в 

детском саду:  меню размещается на стендах в группе, на сайте детского сада, 

ежедневно размещаются в родительских группах в социальных сетях.  

В детском саду осуществляется контроль за организацией питания.  

2. для охраны здоровья обучающихся  

      В детском саду имеется и функционирует в полном объеме медицинский кабинет по 

договору безвозмездного пользования.  Осуществляет медицинскую деятельность 

медицинская сестра  дошкольно- школьного отделения на основании договора с 

медицинским учреждением.   

В целях укрепления и сохранения здоровья детей в детском саду предусмотрены:  

- ежедневные прогулки;  

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- рациональная организация двигательной деятельности детей;  

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;  

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья»,  

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчико-

вой гимнастики;  

- осуществление консультативно-информационной работы (оказание консульта-

тивной помощи всем участникам образовательных отношений по вопросам сохранения 

здоровья и профилактическим мероприятиям для дошкольников);  

- формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов моти-

вации к здоровому образу жизни;  

- привлечение родителей (законных представителей) к участию в физкультурно-

оздоровительной работе;  

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду;  

- работа по профилактике травматизма у детей;  

- в каждой группе и других помещениях для проведения практических занятий с 

детьми установлен прибор для обеззараживания воздуха.  

  

       В МДОАУ № 59  созданы следующие условия для обеспечения беспрепятственного 

доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями:   
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1. при входе на территорию расположена кнопка видеодомофона, которая позво-

ляет связаться с постом охраны в детском саду;  

2. при входе в здание имеется вывеска с названием организации, графиком рабо-

ты организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;   

3. созданы следующие условия для самостоятельного передвижения по террито-

рии образовательной организации:   

- имеются пологие спуски с бордюров;   

        4. имеется возможность самостоятельного передвижения по зданию образовательной 

организации:   

для обеспечения комфортности передвижения внутри здания размещены таблички на дверях 

и зеленые стрелки;  
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№ Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

1. Кабинет 
учителя-
логопеда 

Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с детьми. 

• Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

• Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

по вопросам речевого развития 

дошкольников 

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский, стеллажи для пособий, 

зеркало настенное, доска, демонстрационно раздаточный материал, 

дидактические пособия, специальные                  технические средства (ноутбук) 

Развитие артикуляционного аппарата: игрушка «Обезьянка», картотека 

артикуляционной  гимнастики в  картинках. 

Развитие дыхания: вертушки, свистки, бабочки, листики ,                 снежинки 

Развитие звукопроизношения: зеркала для индивидуальной работы, наборное 

полотно, «Звуки – символы» (картинки), картинки из серии «Сказки о Веселом 

язычке», логопедическое лото в картинках, настольные логопедические игры для 

детей: игры с парными карточками «Звуки Р, Л», «Звуки Ш, Ж, Щ, Ч», 

логопедическое лото «Развиваем фонематический слух», игра с карточками 

«Играем в рифмы», игра «Трудные звуки – С, З, Ц; Ш, Ж, Ч, Щ», 

дидактическая игра, «Где находится звук?», звучащие игрушки, картотеки: 

стихотворений, потешек, загадок; чисто- и скороговорок; текстов на 

автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте). 

Развитие лексико-грамматического строя речи: наглядно – дидактическое 

пособие: Грамматика в картинках: «Один – много» «Ударение», 

«Множественное число», «Антонимы», «Словообразование».   Дидактическая   

игра   «Времена   года», «Четвѐртый     лишний»,     «Магазин»,     «Сложи     

наоборот», «Поиграем вместе», обучающие пазлы «Что сначала, что потом?»,

 развивающая игра: «Знаю профессии», лото «Одежда», «Семья», «Домашние и 

дикие животные», «Парные картинки», серия пособий «Игротека речевых игр» 

для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. Кукла с набором одежды; 

Тематический словарь в картинках по всем лексическим темам. 

Демонстрационный материал по темам: «Дикие животные и их детеныши»,

 «Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Одежда», «Перелетные и зимующие 
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птицы», «Профессии», «Времена года», «Овощи, фрукты», «Продукты питания», 

«Животные Севера и жарких стран», «Насекомые». 

Развитие связной речи: сюжетные картины для развития связной речи в 

старшей логопедической группе (О.Гомзяк), сюжетные картины для развития 

связной речи в подготовительной логопедической группе (О.Гомзяк), опорные 

картинки для пересказа текстов, дидактические игры «Расскажи   сказку»,   

«Магазин   игрушек»,   «Кто   у   кого?», «Угадай по листику дерево», игра-

ассоциация «Исправь ошибку», комплект сюжетных картин «Детские забавы», 

разрезные картинки по обучению связной речи, маски животных, Игрушки 

(мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые) для составления рассказов; 

схемы – плакаты для составления описательных рассказов; Обучение связной 

речи детей 5 – 7 лет. Картинно – графические планы рассказов. 

Обучение грамоте: кассы букв, цветные фишки (красного, синего, зеленого 

цвета), абаки с буквами и слогами, магнитные буквы, магнитная доска, схемы 

для разбора слов, предложений, таблицы   слогов,   Дидактические   игры   

«Найди   слово», «Прочитай по первым буквам», «Число и слово», 

настольная обучающая     игра     «Домашняя     азбука»;     «Занимательные 

карточки» набор карточек с картинками, раздаточные таблицы для обучения 

грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников, развивающие игры 

– лото для детей 5 – 8 лет - «Выбери картинку по первому слогу»; 

Для развития мелкой моторики: деревянные пазлы на шнурочках, массажные 

мячи, прищепки, трафареты, семена фасоли. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций Звучащие игрушки, 

музыкальные  инструменты (бубен металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики, погремушки, шарманка), аудиопособия 

Пособия для обследования и развития интеллекта Пирамидки разной 

величины, кубики - вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2, 3, 4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (четвертый лишний), наборы парных картинок для 

сравнения, серии сюжетных картинок. 
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2 Кабинет 
педагога-
психолога 

• Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с детьми. 

• Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

• Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста 

• Создание благоприятного 

психо – эмоционального климата 

для детей, сотрудников ДОУ и 

родителей 

Шкаф для пособий, стол письменный, стол детский Стул стульчики детские, 

магнитофон, музыкальные диски дидактические и развивающие игры, 

демонстрационный и диагностический материал, ноутбук. Аудиотека с 

произведениями для релаксации, музыкального сопровождения, пальчиковой 

гимнастики, оборудование для игры с песком и водой набор для лепки из 

песка «Песочный город». Серия «Волшебный песок» (песок, формы), мягкие 

игрушки (слон, собачка, мишка),  набор   «Стучалка» (деревянный 

молоток, 6 цветных гвоздей, платформа)             ,                       пирамидка из 7-8-ми колец 

(4 шт) , мозаика и схемы   выкладывания узоров   из нее,  куклы  

(3 шт) игра с                      разноцветными  кольцами  для  развития  

мелкой моторики массажный мячи, детское лото «Животный мир» (деревянные 

детали с изображением животных птиц, рыб, насекомых), игра кроссворд 

«Скрэбус», дидактическая игра «Парные картинки» развивающая  игры 

«Шнуровка-бусы»,  дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Светофор 

настроения» разноцветные прищепки, тактильные мешочки с различными 

наполнителями набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры бумага, клей), 

кукольный театр, комплекс заданий для работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

3 Методический 

кабинет 

• Методическая библиотека для 

педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального 

уровня 

педагогов 
• Разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и развития 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер 

Информационные стенды 

МФУ 
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детей 
дошкольного возраста 

4 Музыкальный 

зал 

Музыкальные занятия 

Праздники, музыкальные 

досуги, развлечения,  

индивидуальная работа 

• Музыкотерапия 

• Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 
• Подгрупповая и 
индивидуальная работа 
• Развитие творческих 

способностей детей посредством 

различных видов театрализованной 

деятельности 

• Консультационная работа по 

вопросам физического, воспитания 

для родителей 

Электропианино – 1 шт., музыкальный центр- 1 шт, стулья детские – 

30 шт., мебельная стенка – 2 шт., клавишный электронный синтезатор – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

набор детских музыкальных инструментов: 

- набор народных игрушек, 

- дидактические пособия (музыкально-дидактические игры); 

- напольная театральная ширма, 

- элементы театральных декораций – домик, дерево, 

- театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых 

5 Спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика 

Спортивные занятия 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Консультационная работа по 

вопросам физического, 

воспитания для родителей 

Стенка мебельная, скамейки, модули, сухой бассейн спортивное 
оборудование. 

5 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинская документация 

Медицинское оборудование 

Кушетка детская 

Компьютер 
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• Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

МФУ 

Перечень группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет № 12 

Центр 

уединения 

Уголок с мягкой мебелью, ширма. Фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями; клубочки разноцветных 

ниток (для разматывания и сматывания).  Игрушки      для      снятия      психического      напряжения: 

«Стаканчики для гнева», «Коробка примирения», «Зеркало настроения», «Маски настроения», «Каскад эмоций», 

подушки, набор для рисования, массажные мячики. Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: 

«Наши чувства и эмоции», «Угадай эмоцию», «Найди друзей», «Хорошо или плохо». Мягконабивные игрушки, 

заводные игрушки, игрушки-забавы. Звуковые игрушки. телефон, набор шумовых игрушек, «Ударные игрушки». 

Бизиборд «Вправо-влево» 

Центр 

безопасности 

Макет дороги, парковка, гараж с мойкой для машин, Дидактические игры «Азбука пешехода», «Дорожные знаки», 

«Азбука детской безопасности», «Безопасность в быту», «Опасные предметы», лото «Дорожные знаки», пазлы 

«Дорожные знаки». Набор пластмассовых дорожных знаков, коврик «Дорожное движение», плакаты по ПДД, 

«Экстренные службы». Карточки «Уроки безопасности» (в быту,    на    природе).    Бизиборд    «Светофор».    

Набор «Пожарный». 

Центр игры Сюжетно-ролевая игра Семья» Коляски, куклы маленькие, куклы большие. Макет дома. Набор мебели для кукол. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи, половник, шумовки, лопатка и т. д.)Набор чайной посуды (блюдца, 

чашки). Набор фруктов, овощей. Корзинки. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная доска. Набор столовой посуды. Набор 

для уборки комнаты ( на подставке). Игровой набор продуктов.  Предметы заменители. Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» Набор для игры в больницу, аптека (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла - врач; халат, колпак, 

сумочка доктора, предметы заменители, бумага для записей. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» Наборы 

инструментов (расчески, зеркало, резинки, ободок, шкатулки и т. д.) журналы; 

предметы-заменители. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» Стойка-витрина, корзинки, набор для магазина, 

весы, касса и т.д. Наборы продуктов, предметы- заменители, фартуки для продавца. Сюжетно-ролевая игра «Банк». 

Макет банкомата, деньги, предметы заменители, бланки, чеки, квитанции, калькуляторы, пластиковые карточки. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейные машинки, набор тканей и пуговиц, утюг, одежда для кукол. Сюжетно-

ролевая игра «Почта». Журналы, открытки, макет почтового ящика, посылки, письма. Сюжетно-ролевая игра 

«Автомойка». Макет автомойки изготовленный своими руками, машины маленькие, набор инструментов. Сюжетно-

ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных ,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, условные обозначения 

(картинки животных) ,стойка с надписью «Зоопарк», предметы-заменители. Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - 
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колпачки на голову, носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски, афиша ,билеты в цирк , костюмы Клоун, 

Скоморох 

Центр логики и 

математики 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные 

счетные палочки. «Шашки», «Шахматы» и др. Игры на составление целого Картинки с изображением частей суток и 

их последовательности. Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и содержания. Счеты, 

песочные часы, магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки от 1 до 10. Занимательный и познавательный 

математический материал: логико- математические    игры    «Логические    блоки    Дьенеша», 

 «Геометрические формы», «Сложи пример», «Деление на части»,   Мозаика   «Математика-Азбука»,   «Баланс-игра», 

«Арифметический тир», «Составь число», «Цифры», « Считалка с Карлсоном», «Легкий счет», «Магнитная 

геометрия», «Тренажер для развития математических способности».Пазлы разного размера, раздаточный 

материал(цифры, геометрические фигуры, пеналы, счеты, линейки). Игра «Морской бой». 

Полочка умных книг: Детские энциклопедии «Все обо всем», «Лошади», «Рыбы», «Птицы», «Открытия и 

изобретения», «Мифология», «Хищники», «Техника», 

«Дикие животные» и т. д. 

Центр 

детского 

экспериментир

ования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камушки, проволока, пластмасса, пробки, шишки, жѐлуди. Коллекция 

бумаги, ткани. Магниты, мерные стаканчики, колбы, пробирки, лупы, баночки с разным материалом, очки, пинцеты, 

микроскопы, игра для наблюдения за насекомыми. Карточки с последовательностью опытов, экспериментом, 

карточки для опытов. Книги: «Удивительные     превращения», «Как производят материалы», «Как живут 

растения», «Как появляются живые организмы», «Как производят продукты питания». Оборудование для 

экспериментирование с водой и песком (таз с песком, таз с водой, мельница с колесом для песка и воды). Для 

хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, пластмассовые ведерки). Иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду. Паспорт растений уголка природы. Комнатные 

растения: хлорофитум, папоротник, зигокактус, гибискус(китайский розан), колеус. Календарь природы. Инвентарь 

для трудовой деятельности. Лейка, опрыскиватели, лопатки, грабли,   палочки   для   рыхления,   фартуки.    

 

Центр 

познания и 

коммуникации 

Альбомы и открытки с видами родного города. Альбом: «Красная книга Оренбургской области», «Национальные 

куклы», «Наша Родина – Россия». Ваза с колосками, матрешки, фотография президента России, флаг, гимн, герб. 

Глобус, пуховый платок, носки, макет Красной площади. Книги: «Оренбуржье мое», «Орск», «Наша родина – 

Россия», «Народы мира», «Над рекой Уралом». Дидактические игры: « Наша родина – Россия», « В городе», 

«Расскажи про свой город», «Профессии», «Знаю все профессии». 
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Наглядно- дидактические пособия: «Птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», 

«Рыбы».Дидактические игры: «Подводный мир», «Зоопарк», «Соседи по планете», 

«Кто, где живет», «Растения», «Подбери горшок к цветку», «Овощное лото», «Цепочки», «Дары природы», «За 

грибами», «В мире животных», «Кто чем питается». Лэпбуки «Транспорт», «Птицы», «Экология», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Комнатные растения», «23 февраля», «9 мая», «Магия числа 7», 

Дидактические   игры:   «Буковки»,   «Разрезная   азбука», 

«Набор букв», «Азбука – математика», «Азбука», «Буковки – сестрички», «Мои первые буквы», «Волшебные бусы», 

«Четвертый лишний», дидактические игры «Составь слово», «Найди букву», «Где наш дом?») Наглядный материал 

по всем темам по развитию речи. 

Центр 

конструирован

ия 

Деревянный крупный конструктор, деревянный настольный конструктор, наборы строительного материала из 

пластмассы (кубики, кирпичики, конусы, призмы), конструкторы и серии «Лего» крупный и мелкие, кубики 

«хамелеон», конструктор пластиковый «мультиформ- звездочки», конструктор пластиковый «мультиформ- змейка», 

конструктор «Собирай-ка», конструктор железный. Машины разных размеров и специального назначения. 

Конструктор «Веселый городок», деревянный; Конструктор «На присосках»; конструктор «Магнитная мозаика.        

Город»;        конструктор        пластмассовый «Геометрия»;      конструктор      «Пазлы»;      конструктор 

«Необычные формы»; конструктор « Металлический»; конструктор пластиковый «Цветочки». 

Центр 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри», бумажные 
листочки, дыхательные тренажеры. Картотека для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп, настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации звуков, картотека предметных картинок по 
изучаемым лексическим темам, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, материалы 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(фишки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.  
 

Книжный 

уголок 

Портреты писателей, хрестоматия для детей 5-6 лет, русские народные сказки, 

полка для книг, диск с записью литературных произведений для детей, детские 

книги по программе и любимые книги детей, два – три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии 

Центр 

театрализации 

и 

музицирования  

Плакат «Музыкальные инструменты», магнитофон , СД диски. Портреты композиторов. Музыкальная шкатулка. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофоны, колокольчики, трещотки, ложки деревянные, маракасы, бубны, 

гармонь, погремушки, шумовые игрушки, гитара. Музыкально-дидактические игры «Три кита», «До-ре-ми», 

«Отгадай, на чем играю». 
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 Ширма для настольного театра, ширма для теневого театра, ширма-фланелеграф, маски животных и птиц, овощей и 

фруктов. Ладошки для пальчикового театра – фигурки пальчикового театра. Набор резиновых кукол для театра, 

фигурки оригами, теневой театр, фигурки к сказкам на фланелеграфе, деревянные фигурки к сказкам, набор вязанных 

пальчиковых кукол. Дидактическая игра «Сказка за сказкой». Фуражки для мальчиков, кокошники, капоры 

для   девочек.   Костюм   пожарного,   военного,   моряка. Головные уборы: бескозырки, пилотки, платки, шляпки. 

Центр 

творчества 

«Волшебная палитра» - Кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, глина, непроливайки, клеѐнки, дощечки, 

карандаши цветные и простые, ластики, мелки восковые и цветные, трафареты, картон, цветная бумага, раскраски, 

фломастеры, краски, гуашь, точилки, штампы. Дидактические игры «Собери пейзаж» «Матрѐшкин сарафан», 

«Подбери цвет и оттенок». Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства. Таблица основных цветов и их 

тонов. Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет. Заготовки для рисования (различные 

предметы, овощи, фрукты, животные). Образцы узоров 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, 

флажки,   шнуры,   косички,   обручи.   Игры   «Твистер», 

«Дартс», «Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс». Массажная дорожка, массажные мячи, ребристые 

дорожки, индивидуальные массажные коврики. Дидактические игры 

«Валеология», «Изучаем тело человека», «Органы человека». 

Перечень группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет № 10 

Центр 

уединения 

Ширма, подушки, мягкие модули. Фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями; игрушка – антистресс 

«Башня», текстильный набор «Мякиши», песочные часы. Игрушки для снятия психического напряжения: 

«Стаканчики для гнева», «Коробка примирения», подушки, набор для рисования, массажные мячики. Дидактические 

игры по изучению эмоциональных состояний: «Наши чувства и эмоции», «Угадай эмоцию», 

Фотоальбом «Мир прекрасен». Мягконабивные игрушки, заводные игрушки, игрушки-забавы «Клоун», «Тюлень» 

Звуковые игрушки. телефон, набор шумовых игрушек, «Ударные игрушки», калейдоскоп. Вертушки для 

дыхательных упражнений. 

Центр 

безопасности 

Макет дороги, парковка, гараж для машин, дидактические игры: «Азбука пешехода», «Азбука безопасности в быту» 

«Дорожные   знаки»,   лото   «Дорожные   знаки»,   пазлы «Дорожные знаки». Набор пластмассовых дорожных 

знаков, коврик «Дорожное движение», плакаты по ПДД, «Экстренные службы». «Опасные ситуации в природе» - 

обучающая игра. Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность в природе», «Безопасность дома. Макет пожарного щита (каска, топор, рация, значок 

пожарного, огнетушитель, лопата, короб для песка). 
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Центр игры Сюжетно-ролевая игра Семья». Коляска, куклы маленькие, куклы большие. Макет дома. Набор мебели для кукол. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи, половник, шумовки, лопатка и т. д.) Набор чайной посуды (блюдца, 

чашки). Набор фруктов, овощей. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная доска. Пылесос. Стойка- кухня. Набор для 

уборки комнаты (на подставке). Игровой набор   продуктов.   Предметы   заменители. Набор 

хлебобулочных изделий, (пирожное, хлеб, пирожок), Набор разрезных фруктов в контейнере. Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника». Набор для игры в больницу, аптека (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла - врач; халат, 

колпак, сумочка доктора, предметы заменители, бумага для записей. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Наборы инструментов (расчески, зеркало, резинки, ободок, шкатулки и т. д.) журналы; предметы-заменители. 

Накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок. Наборы для плетения из резинок, Набор для вязания 

крючком (пряжа, крючки. Игла пластиковая, Станок для плетения из ниток) Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

Стойка-витрина, корзинки, набор для магазина, весы, касса и т.д. Наборы продуктов, предметы-заменители, фартуки 

для продавца. Деньги, кошельки, сумки, набор конфет(текстиль), торт (текстиль) Сюжетно-ролевая игра «Банк». 

Макет банкомата, деньги, предметы заменители, бланки, чеки, квитанции, калькуляторы, пластиковые карточки. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейные машинки, набор тканей и пуговиц, утюг, одежда для кукол. Журнал 

детской моды. Альбом «Коллекция тканей» Сюжетно- ролевая игра «Почта». Журналы, открытки, макет почтового   

ящика,   посылки,   письма.      Почтовая   сумка. Сюжетно-ролевая   игра   «МЧС»   каски   -   2   штуки, фонарики, 

отвертки, топорик, молоточек, ремень, цепи, канат, клещи, рукавички, эмблемы, телефоны, рация, сумки, альбом 

про МЧС Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных ,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, 

условные обозначения (картинки животных) ,стойка с надписью «Зоопарк», предметы- заменители. Сюжетно-

ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову, носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски, афиша ,билеты в 

цирк , костюмы Клоун, Скоморох 

Центр  логики и 

математики 

Дидактические     игры     «Математика     для     малышей», «Геометрические фигуры», «Мои первые цифры» 

«Деление на части», «Домики для чисел», «Пятерочка», «Логическое домино»,«Баланс-игра», Магнитный набор 

«Математика- Азбука», «Магнитная геометрия», «Тренажер для развития математических способности», набор 
объемных геометрических фигур, модель часов. Пазлы разного размера, раздаточный материал(цифры, 

геометрические фигуры, пеналы, счетные палочки, счеты, линейки). Развивающая игра «Мышление» (из серии «Готов 

ли ребенок к школе») Демонстрационный материал «Яблоня» ( с яблоками на магните). Математическая панель 

(фигуры, состав числа). Математические танграмы. Шашки. Макет «Планеты солнечной системы». глобус 

Центр 

познания и 

коммуникации 

Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Овощи», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», « Явления 

природы» Плакат «Времена года». Инвентарь для трудовой деятельности. Лейка, опрыскиватели, лопатки, грабли, 

палочки для рыхления, фартуки. Дидактические игры «Живая и неживая природа» «Зеленый город», «Кто, где 
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живет», «Парные картинки», «Сохраним природу», лото «Лето в деревне», «За грибами», «Кто чем питается». 

Лэпбуки «Дикие животные»,       «Подводный   мир».   Дидактическая   игра «Соседи по планете». Альбом 

«Лекарственные растения», альбом климатических зон России. Зимний огород. Портрет президента России, 

российский флаг, герб, куклы  в русских и национальных костюмах. Альбом и открытки с видами родного города. 

Альбом: «Красная книга Оренбургской    области»,    «Орск    многонациональный», «История родного города». 

Книга «Я живу в России», «Как жили люди на Руси», «Орск». Ваза с колосками. Образец пухового платка и описание 

производства из козьего пуха. Матрешки.    Глобус.     Дидактические    игры     «Флаги», «Любимый город», 

«Найди пару», «Народные традиции» Дидактическая игра «Наша родина - Россия», «Найди пару»(старинные и 

современные предметы быта). Дидактические игры: «Цепочка слов», «Звуковые дорожки», «Сказки», «Поезд слов» 

«Четвертый лишний». Наглядный материал по всем темам по развитию речи. Тренажер (набор заданий с 

карточками) «Логопедия», «Обучение   грамоте»   Картотека   пальчиковых   игр   по лексическим темам,

 картотека артикуляционных упражнений «Веселый язычок» 

Центр 

экспериментир

ования, 

организации  

наблюдения и 

труда 

Природный и бросовый материал: шишки, жѐлуди, ракушки, камешки, проволока, пластмасса, пробки. Коллекция 

бумаги, ткани. Магниты, мерные стаканчики, воронки, лупы, баночки с разным материалом, пинцеты, микроскоп, 

мерные ложки, таз с песком, рабочие тетради для проведения опытов. Карточки с последовательностью 

работы над экспериментом. Книги   «Простые опыты». Дидактические игры «Бабочка и магнит», «Попади в 

ворота» «Солнечные зайчики». Оборудование для экспериментирования с водой и песком (таз с водой, игрушки, 

мельница с колесом для песка и воды, таз с песком, формочки разного размера, предметы- орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки. Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, пластмассовые ведерки). Иллюстрации с 

изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду. Паспорт растений уголка природы. 

Комнатные растения: комнатный виноград, колеус, хлорофитум, зигокактус, гибискус (китайский розан), 

традесканция ,бальзамин Календарь природы.   . 

Центр 

конструирован

ия 

Деревянный настольный конструктор, наборы строительного материала из пластмассы (кубики, кирпичики, конусы, 

призмы), конструкторы и серии «Лего» мелкие, конструктор пластиковый «Мультиформ- ромашка», конструктор на 

основе липучек, конструктор железный, схемы сборки. 

Центр 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри», бумажные 
листочки, дыхательные тренажеры. Картотека для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп, настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации звуков, картотека предметных картинок по 
изучаемым лексическим темам, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, материалы 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
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(фишки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.  

Книжный 

уголок 

Портреты писателей, хрестоматия для детей 6-7 лет, русские народные сказки, 

полка для книг, диск с записью литературных произведений для детей, детские 

книги по программе и любимые книги детей, два – три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии 

Центр 

театрализации 

и 

музицирования 

Пособие «Музыкальные инструменты», магнитофон , СД диски. Портреты композиторов. Музыкальные инструменты: 

барабан, металлофоны, колокольчики, трещотки, ложки деревянные, маракасы, бубны, погремушки, шумовые 

игрушки. Музыкальные дидактические игры «Ритмическое лото», «Угадай-ка», «Узнай, какой инструмент», «Что 

делают в домике» 

Ширма для театра, ширма-фланелеграф, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок, 

куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый, на дисках, марионетки, 

варежковый). Деревянные фигурки к сказкам. Дидактическая игра «Сказочный мир». 

 

Центр 

творчества 

«Волшебная палитра» Кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, глина, непроливайки, клеѐнки, дощечки, 

карандаши цветные и простые, ластики, мелки восковые и цветные, трафареты, картон, цветная бумага, раскраски, 

фломастеры, краски, гуашь, точилки, штампы. Образцы и предметы народных росписей (хохлома, гжель, городецкая 

роспись, семеновская матрешка, уральская роспись) Дидактические игры «Составь узор». «Домино цвета», 

«Волшебные шнурочки» 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, 

флажки,   шнуры,   косички,   обручи.   Игры   «Твистер», «Дартс», «Бадминтон», «Футбол на столе», 

«Кольцеброс». Массажная дорожка, массажные мячи, ребристые дорожки. Дидактические игры «Витиминки», 

«Изучаем тело человека», «Органы человека». 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в старшей группе 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР.  

В развивающей предметно-пространственной среде группы сделан акцент на речевое 

развитие: развитие словаря, на усвоение понятий, и в этом возрасте с детьми проводятся 

словесные игры, игры-драматизации, активно используются театрализованные игры. В центе 

речевого развития в групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека 

игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, коррекции 

звукопроизношения,  картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, 

пособия для развития моторики.  

В центре театрализации представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ТНР, берется не более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ТНР 

при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый является равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В группе широко представлен центр детского экспериментирования, в котором созданы 

условия для самостоятельной познавательной активности: картотеки с последовательностью 

проведения опытов и экспериментов «Удивительные превращения»,  «Как производят 

материалы», «Как живут растения», «Как появляются живые организмы», оборудование для 

экспериментирования. 

В группе в центре речевого развития широко представлены пособия подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Имеется настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений, дидактические игры «Составь 

слово», «Найди букву», «Где наш дом?»)  атрибуты для игры в школу:  парта, кукла школьница. 

В группе всегда находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных картины для развития 

связной речи.  

В кабинете учителя-логопеда при организации развивающей среды созданы и наполнены 

необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Имеются пособия для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

«Волшебная палитра» Развивающая предметно-пространственная среда, созданная для 

реализации программы «Волшебная палитра», соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, их 

потребностям и интересам. Во всех группах, реализующих 

данную программу – есть центр «Детского творчества»,в 

котором сосредоточен разнообразный материал для  рисования. 

 

3.6. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учѐтом 

региональных и других социокультурных особенностей 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

         Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений.   

        Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   

        В МДОАУ № 59  в качестве традиционных определены следующие события, 

праздники, мероприятия:  

Конкурсы «Забавные овощата» 

«Зимние постройки» 

«Лучшая клумба» 

«Новогодние украшения своими руками» 

Тематические выставки Выставки рисунков и поделок, приуроченные 

к праздничным датам, 

«Папа может все» 

 «Портрет любимой мамочки» 

Фотовыставки 

«От малышей до первоклашек» 

 «А у нас сегодня праздник» 

«Ручеѐк талантов» 

«Активные выходные с семьей» 

 

 

Фестивали «Радуга талантов» 
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Спортивные мероприятия и развлечения: «Летняя олимпиада в детском саду», «Веселые 

старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Музыкальные мероприятия  и развлечения 

Праздники и развлечения Особенности проведения                                            

( с учетом возраста детей) 

Сентябрь 

Развлечение «День Знаний» Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста организуются музыкальные игры и 

аттракционы на сплочение и дружбу детей 

разных возрастов. 

Тематический концерт «Воспитатели 

любимые» 

Дети старшего дошкольного возраста 

участвуют в музыкальных номерах для 

совместного выступления педагогов и детей. 

 

Октябрь 

«Бабушкин сундучок мудрости», (ко Дню 

пожилого человека) 

Дети старшего дошкольного возраста  

исполняют песню или танец на музыку 

прошлых лет, близкую и знакомую для 

пожилых людей ,представители старшего 

поколения делятся секретами воспитания 

Развлечения «Осень, осень в гости просим» Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), организуются 

взаимопосещения разных возрастных групп 

на постановку осенних сказок и спектаклей. 

Ноябрь 

«Вечер дружной семьи» Участники дети старшего дошкольного 

возраста и  многодетные семьи, организуется 

выставка семейных генеалогических древ, 

альбомов «Моя родословная». 

Праздник ко Дню матери Участвуют дети среднего и старшего 

дошкольного возраста, организация 

конкурсов, игр, сценок, музыкальных 

номеров с непосредственным участием мам 

воспитанников 

Декабрь 

Праздники новогодней ѐлки 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» (профессии мам) 

 

 

 

 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), роли 

сказочных персонажей на праздниках 

исполняют родители воспитанников. Каждый 

ребѐнок выступает в роли какого-либо 

персонажа или сказочного героя. Дети-

персонажи объединяются в подгруппы по 

замыслу сказочной постановки. Каждая такая 
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подгруппа исполняет свой образный или 

сюжетный танец. 

Январь 

«Шумное веселье от Рождества до 

Крещения» (святочная неделя) 

Организуется для детей старшего 

дошкольного возраста, проведение Колядок 

(взаимопосещения групп разного возраста), 

шуточные гадания. 

Развлечения «Прощание с ѐлкой» 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), каждая 

возрастная группа по-своему прощается с 

новогодней ѐлкой (дети выполняют желания 

ѐлки, отгадывают еѐ загадки, вешают на неѐ 

на прощание какое-то необычное украшение). 

По участкам детского сада проходит Дед 

Мороз (взрослый), дети смотрят на него в 

окна, машут рукой и прощаются до 

следующего Нового года. 

Развлечения «Зимние забавы» Мероприятия проходят в каждой возрастной 

группе отдельно и охватывают несколько 

интеграционных областей: 

- познавательную (сообщения интересных 

фактов о зимних приметах, о зимующих 

птицах и зверях); 

- речевую (чтение стихов, пословиц, 

поговорок о зиме); 

- художественно-эстетическую (исполнение 

песен, танцев, хороводов на зимнюю 

тематику); 

- социально-коммуникативную и физическую 

(разыгрывание сценок из зимних сказок, 

организация подвижных и музыкальных игр, 

конкурсов, соревнований). 

Февраль 

Тематический концерт или досуг ко Дню 

защитников Отечества 

В концерте принимают участие дети 

старшего дошкольного возраста. 

Особенность: на мероприятие приглашаются 

папы, дедушки, братья, дяди воспитанников, 

проходившие службу в вооружѐнных силах. 

Они – непосредственные активные участники 

спортивных конкурсов и забавных 

аттракционов. Часто главными персонажами 

этих мероприятий являются русские воины 
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разных эпох (богатыри, гусары, солдаты 

русской армии, современные солдаты). 

Масленица В празднике принимают участие дети 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Праздник проводится в фольклорном стиле с 

использованием народных костюмов, 

атрибутов, музыкальных и шумовых 

инструментов. Чучело Зимы не сжигаем, а 

наоборот украшаем ленточками-желаниями о 

скорейшем приходе весны. 

Март 

Мамин день 8 Марта 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), мамы – 

активные участницы таких праздников (их 

выступления бывают в форме организации 

команды мам, которая соревнуется с 

командой детей; мамы – персонажи сказки; 

мамы – участницы путешествия, модного 

дефиле, музыкально-игрового шоу и т.д.) 

Развлечение «Весна-красна» 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), музыкальный, 

игровой, литературный и художественный 

материал подбирается с целью воспевания 

Весны, как яркого, неповторимого события в 

природе и жизни людей (Весну надо 

раскрасить, озвучить, позаботиться о птицах, 

навести порядок во дворах и на участках). 

Апрель 

Ярмарка-затейница 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), музыкально-

игровой материал подбирается с целью 

свободного совместного его исполнения 

взрослыми и детьми. Поделки на весеннюю 

тематику – непременные атрибуты этого 

мероприятия, они изготавливаются детьми 

совместно с родителями и педагогами. На 

ярмарке ими можно обменяться или 

подарить. 

Развлечение «Весѐлые космонавты» 

 

Мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста проходит в форме 

весѐлого соревнования с элементами спорта 

на основе музыкально-игрового материала. 

Появление необычного героя активизирует 

деятельность детей (Лунтик, Инопланетянин, 

Звѐздный мальчик и т.д.) 
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Фестиваль детского музыкально-театрального 

творчества «Уральская весна» 

 

Участвуют дети старшего дошкольного 

возраста, тематика и форма Фестиваля 

определяется памятными календарными 

датами и  тому, чему посвящѐн тот или иной 

год в России в соответствии с Указом 

Президента РФ. 

Май 

Победный Май 

 

Участвуют все дети (младший, средний , 

старший дошкольный возраст), праздник 

состоит из двух частей: в первой -  на основе 

песен, танцев, литературно-художественных 

композиций дети погружаются в атмосферу 

далѐких военных лет, во второй -  воспевают 

нынешнюю мирную жизнь и счастливое 

детство. 

Прощание с детским садом 

 

На праздниках делается экскурс в историю 

выпускной группы (дети вновь представляют 

себя малышами и в музыкально-игровой 

форме показывают некоторые этапы своего 

становления  и взросления). Родители готовят 

и показывают свой музыкальный сюрприз для 

выпускников. 

 

Акции «Инструментальные самоделки» - изготовление музыкальных и 

шумовых инструментов из бросового и природного материала детьми 

совместно с родителями. 

 «Мы костюмчик сшили сами» - привлечение родителей к пошиву и 

изготовлению театральных костюмов. 

«Ярмарка-затейница» - сбор и дарение поделок, выполненных детьми 

совместно с родителями. 

«Зимние сказочные постройки» - подготовка участка для прогулок в 

зимнее время, постройка фигур из снега для организации различных 

видов деятельности с детьми в зимний период 

«Каждому певцу по дворцу», «Сохраним лесную красавицу» , 

«Покорми птиц зимой» - организация природоохранных акций 

совместно с родителями 

«Цветы сажаю, детский сад украшаю» - сплочение детско-родительского 

коллектива, привлечение детей к совместной деятельности с 

родителями, формирование чувства сопричастности к общему делу 

 

        Традицией, направленной на формирование у детей чувства патриотизма, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, на формирование актуальных 

знаний об истории создания и особенностях использования государственных символов, на 

раскрытие содержания ценностей, заложенных в государственных символах, на воспитание 

бережного отношения и уважения к символам государства, является использование флага и 
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гимна Российской Федерации во время торжественных мероприятий.  

 
3.7 Режим и распорядок дня 

   

         Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

        Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы. Основными компонентами режима являются:  

сон,  пребывание на открытом воздухе (прогулка),  образовательная деятельность,   игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность),   прием пищи,   

личная гигиена.   

         Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

         Режим дня является  гибким, неизменными оставаться время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

         При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, двигательная активность ребенка в течение дня, сочетание умственной и 

физической нагрузки.   

         Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

          Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным        СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

           Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре   воздуха   ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

учитываются также индивидуальные особенности.  

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 детский сад может корректировать режим 

дня.   

  

Требования и показатели режима дня и организации образовательного процесса 

  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  
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Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более  

от 1,5 до 3 

лет от 3 до 4 

лет от 4 до 5 

лет от 5 до 6 

лет от 6 до 7 

лет  

10 минут  

15 минут  

20 минут  

25 минут  

30 минут  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 
лет от 3 до 4 
лет от 4 до 5 
лет от 5 до 6 
лет  

  

  

от 6 до 7 лет  

20 минут  

30 минут  

40 минут  

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 90 минут  

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима 

дня  

  

Продолжительность ночного сна не 

менее  

1–3 года  

4–7 лет  

12 часов  

11 часов  

Продолжительность дневного сна, 

не менее  

1–3 года  

4–7 лет  

3 часа  

2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 часа в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

  

Режим питания 

Время приема пищи  Приемы пищи   

8.30-9.00  завтрак  

10.30-11.00  второй завтрак  

12.00-13.00  обед  

15.30  полдник  

18.30  ужин  

  

Количество приемов пищи (в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения) -  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период.
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Режим дня  на холодный период года 

 
 

Компоненты распорядка 1 -младшая 

группа 2-3 

года 

2-я младшая 

группа 3-

4года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подготовительна

я группа 6-7 лет 

Приѐм и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Двигательная активность 
(самостоятельное использование 

физкультурного оборудования) 

7.20-7.30 7.20-7.30 7.20-7.30 7.20-7.35 7.20-7.35 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Двигательная активность 
(оздоровительные технологии). 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятиям) 

09.00-09.30 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 - 

Занятия в игровой форме по 

подгруппам для детей 2-3 лет), 

включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 мин 

9.30-9.40 9.10-9.25 9.10-9.30 9.10-9.35 9.00-9.30 

Перерыв между занятиями 9.40-9.50 9.25-9.40 9.30-9.40 9.35-9.50 9.20-9.40 

10.10-10.20 

Занятия в игровой форме по 

подгруппам для детей 2-3 лет), 

включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 мин 

9.50-10.00 9.40-9.55 9.40-10.00 9.50-10.15 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, в том числе 

двигательная активность 
(подвижные и спортивные 

игры и упражнения 20 мин), 

самостоятельная 

деятельность детей (игры 

15-20 минут) 

10.00-11.30 09.55-12.00 10.20-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Двигательная активность 
(самостоятельное 

использование  

физкультурного оборудования, 

оздоровительные технологии) 

10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.15-10.30 10.50-11.20 
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Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.40 11.40-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-12.30 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем , 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры ,самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.30 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Занятие - - - 16.00-16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

в том числе двигательная 

активность (подвижные и 

спортивные игры и упражнения 40 

мин), самостоятельная деятельность 

детей (игры 30 минут) 

16.30-18.00 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

,подготовка к ужину 

18.00-18.30 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Итого:      

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 мин 

Продолжительность прогулок 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 

Продолжительность дневного 

сна 

3 ч. 00 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Суммарный объѐм 

двигательной активности 

1 ч. 55 мин-2 ч. 15 

мин 

2 ч.10 мин-2 ч. 25 

мин 

1 ч. 55 мин-2 ч. 15 мин 1 ч. 55 мин-2 ч. 20 

мин 

1 ч. 45 мин-2 ч. 15 

мин 
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Режим дня  на теплый  период года  

 
 

Компоненты распорядка 1 -младшая 

группа 2-3 

года 

2-я младшая 

группа 3-

4года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подготовительна

я группа 6-7 лет 

Приѐм и осмотр детей 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Двигательная активность 
(самостоятельное использование 

физкультурного оборудования – 20 

мин) 

7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.20 

Утренняя зарядка на открытом 

воздухе 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке 

9.00-9.30 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Прогулка, в том числе 

двигательная активность 
(активный отдых, 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения 60 мин), 

самостоятельная 

деятельность детей (игры 

60 мин минут) 

9.30-11.30 9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенический душ , 

самостоятельная деятельность 

(игры ,личная гигиена) 

11.30-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-12.30 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем , 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

в том числе двигательная 

активность (подвижные и 

спортивные игры и упражнения 60 

мин), самостоятельная деятельность 

детей (игры 30 минут) 

16.00-18.00 16.00-18.10 16.00-18.10 16.00-18.10 16.00-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

,подготовка к ужину 

18.00-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Итого:      

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 мин 

Продолжительность прогулок 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 3 ч.00 мин 

Продолжительность дневного 

сна 

3 ч. 00 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Суммарный объѐм 

двигательной активности 

1 ч. 55 мин-2 ч. 15 

мин 

2 ч.10 мин-2 ч. 25 

мин 

1 ч. 55 мин-2 ч. 15 мин 1 ч. 55 мин-2 ч. 20 

мин 

1 ч. 45 мин-2 ч. 15 

мин 
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3.8. Перечень произведений для использования в образовательной работе 

Перечень художественной литературы 

  
Возраст Перечень 

5-6 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. 

«Жил-былкарась... »(докучная сказка);«Жили-былидва братца... »(докучная 

сказка);«Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. 

Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна 

лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 

укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и 

обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова 

Н.«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я.«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелѐный ....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растѐт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане ....» (по 

выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 

снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К 

нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева 

М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 

книга» (по выбору). 

Проза. 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 

(по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 
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рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока»,«Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьѐзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок» (по 

выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля» (по выбору). 

Литературные сказки. 

Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка 

домой спешил»,«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», 

«Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; 

Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алѐнушкины 

сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и 

о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 

Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг 

А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 

три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. 

с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца),Маленькое привидение» 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с 

итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 
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Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь 

работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. 

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и 

про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. 

«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот» (по 

выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (1-2 рассказа по 

выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); 

Куприн А.И.«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый 
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год»; Носов Н.Н.«Заплатка», 

 «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серѐжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов 

И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его 

твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак 

С.Я.«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий 

медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э.«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. 

с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырни в 

лужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» 

(пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 
 

Перечень музыкальных произведений 

  
Возраст Перечень 

5-6 лет Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

5-6 лет Слушание. 
«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 
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«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 
3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская 
полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 
С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песни 

«К нам гостипришли»,муз. А. Александрова,ел. М. Ивенсен;«Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами 

. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды 

. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски 

. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы 

. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек»,«Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением 

. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

 обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие 
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тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона 

6-7 лет Слушание 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До 

свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество 

. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. 

 «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 
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Этюды. 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;«На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

 «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра 

на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 
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Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 
 

Перечень произведений изобразительного искусства 

  
Возраст Перечень 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. 

Грабарь«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков 

«Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; 

Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. 

Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, 

бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-

самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 
В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером 
волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 
«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 
Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 
«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов 
«Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с 
персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 
утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», 
«Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 
«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 
«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 
М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге 

А.Н. Толстой«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев 

«Терем-теремок». 

 

Перечень анимационных произведений для семейного просмотра 
 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 
просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 
ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. 
Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 
протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 
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Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм«Паровозик из 

Ромашкова», студияСоюзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мамадля мамонтенка»,студия«Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. 

Ковалевская,1970. 

Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 -

1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. 
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Иванов Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма, 1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

 Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 
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3.9. Календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат 

 
 

  

Социальное  направление (дружба, человек и сотрудничество) 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Беседа «Давайте 

познакомимся» 

Зачем говорят 

«здравствуй»? 

«Как люди 

приветствуют друг 

друга при встрече» 

«Как люди 

приветствуют 

друг друга при 

встрече» 

«Правила поведения 

для воспитанных 

детей» 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Сентябрь 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья», 

«Давайте 

познакомимся» 

«Семья», «Встреча 

гостей» 

«Семья», 

«Встреча гостей» 

Игровые ситуации на 

этические темы 

Игровые ситуации 

на этические темы 

Досуг  «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

«Наш дружный 

детский сад» 

«Наш дружный 

детский сад 

Праздничный 

концерт ко Дню 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

   Концерт «Примите 

наши поздравления !» 

Концерт «Примите 

наши поздравления 

!» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки 

 

Сказка «Теремок» , 

«Колобок» 

«Вредная ворона» Е.Алябьева 

«Пожелайте людям 

добра» 

А. Барто «Вовка -

добрая душа», 

«Винни-Пух в 

гостях у кролика» 

А. Милн 

Октябрь 

Дидактические 

игры 

«Можно-

нельзя», 

«Приветствие 

«Хорошо-плохо», 

«Приветствие 

гостей» 

«Хорошие, плохие 

поступки» 

«Хорошие, плохие 

поступки», «Назови 

ласково» 

«Вежливые слова», 

«Давайте говорить 

друг другу 



224 
 

гостей» комплименты» 

Развлечение    «В стране маркиза 

Этикета» 

«В стране маркиза 

Этикета» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка 

«Колобок» 

  «Волшебная страна 

Вежливости» Е. А. 

Алябьева 

«Волшебная страна 

Вежливости» Е. А. 

Алябьева 

Ноябрь 

Игровые ситуации «Вежливые 

слова» 

«Правила общения» «Правила 

общения» 

«В гостях» «В кафе» 

Танцевально-

игровой досуг 

   «Музыкальный 

привет» 

«Музыкальный 

привет» 

Дидактические 

игры 

«Приветствие» «Приветствие» «Приветствие» «Назови ласково» «Назови ласково» Декабрь 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Встречаем 

гостей» 

«День рождение 

куклы» 

«Приход гостей» 

«День рождение 

куклы» 

«Приход гостей» 

«Кафе» «Кафе» 

Тематические 

мероприятия к 

Международному 

дню инвалидов 

   Тематические занятия 

«Дарите людям 

доброту», «Что такое 

доброта и забота? 

Тематические 

занятия «Дарите 

людям доброту», 

«Что такое доброта 

и забота? 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню добровольца 

(волонтѐра) в 

России 

   Тематическое занятие 

«Давайте делать 

добрые дела» 

Тематическое 

занятие «Давайте 

делать добрые 

дела» 

Тематическая 

беседа 

«Давай 

помиримся» 

«Мои добрые 

поступки» 

«Мои добрые 

поступки» 

«Спешите делать 

добро» 

«Спешите делать 

добро» 

Январь 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

   «Хорошие товарищи» 

С. Михалков. 

Пословицы и 

поговорки о дружбе. 

«Урок дружбы» М. 

Пляцковский 

«Хорошие 

товарищи» С. 

Михалков. 

Пословицы и 

поговорки о 

дружбе. «Урок 

дружбы» М. 

Пляцковский 

Дидактические 

игры 

«Хорошо-плохо» «Что можно и 

нельзя» 

«Что можно и 

нельзя» 

«Угадай моѐ 

настроение» 

«Угадай моѐ 

настроение» 

Февраль 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Стихотворение 

Александрова А.Н. 

«Плохая девочка» 

Стихотворение А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Рассказ В. Осеевой 

«Печенье» 

Стихотворение С. 

Маршака  «Урок 

вежливости» 

Литературная 

композиция 

   «Волшебные слова» «Волшебные 

слова» 

Март 

Драматизация по 

мотивам русских 

народных сказок 

«Полные 

лукошки радости 

несу» 

«Полные лукошки 

радости несу» 

«Полные лукошки 

радости несу» 

  Апрель 

Беседа «Помогаем друг 

другу» 

«Дружба и 

доброта» 

«Дружба и 

доброта» 

«Дружба и доброта» Решение 

практических 

ситуаций по теме 

«Дружба», «Оцени 

поступок» «Каким 

должен быть друг» 

Май 

Тематическое 

занятие ко Дню 

детских 

общественных 

   Тематические беседы 

«Копилка добрых дел» 

Тематические 

беседы «Копилка 

добрых дел» 
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организаций в 

России 

Дидактические 

игры 

«Найди пару» «Найди пару» «Звери на болоте» «Цветик – семи 

цветик», «Мост 

дружбы» 

«Цветик – семи 

цветик», «Мост 

дружбы» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Друзья» (из 

книги 

«Приключение 

Мишки 

Ушастика»,                   

Ч. Янчарский 

«Яблоко» В.Сутеев «Яблоко» 

В.Сутеев 

Крот и его друзья» З. 

Ежикова 

Крот и его друзья» 

З. Ежикова 

Тематическое 

мероприятие ко 

Дню защиты 

детей 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение «Детство-

это я и ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Июнь 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню дружбы 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

Июль 

Тематическая 

неделя 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

Июль 
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Социальное  направление (дружба, человек и сотрудничество) 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Беседа «Давайте 

познакомимся» 

Зачем говорят 

«здравствуй»? 

«Как люди 

приветствуют 

друг друга при 

встрече» 

«Как люди 

приветствуют 

друг друга при 

встрече» 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Сентябрь 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья», 

«Давайте 

познакомимся» 

«Семья», 

«Встреча гостей» 

«Семья», 

«Встреча гостей» 

Игровые 

ситуации на 

этические темы 

Игровые 

ситуации на 

этические темы 

Досуг  «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

«Наш дружный 

детский сад» 

«Наш дружный 

детский сад 

Праздничный 

концерт ко Дню 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

   Концерт 

«Примите наши 

поздравления !» 

Концерт 

«Примите наши 

поздравления !» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки 

 

Сказка «Теремок» 

, «Колобок» 

«Вредная ворона» Е.Алябьева 

«Пожелайте 

людям добра» 

А. Барто «Вовка -

добрая душа», 

«Винни-Пух в 

гостях у кролика» 

А. Милн 

Октябрь 

Дидактические 

игры 

«Можно-нельзя», 

«Приветствие 

гостей» 

«Хорошо-плохо», 

«Приветствие 

гостей» 

«Хорошие, 

плохие поступки» 

«Хорошие, 

плохие 

поступки», 

«Назови ласково» 

«Вежливые 

слова», «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

Развлечение    «В стране «В стране 
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маркиза Этикета» маркиза Этикета» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Колобок»   «Волшебная 

страна 

Вежливости» Е. 

А. Алябьева 

«Волшебная 

страна 

Вежливости» Е. 

А. Алябьева 

Ноябрь 

Игровые 

ситуации 

«Вежливые 

слова» 

«Правила 

общения» 

«Правила 

общения» 

«В гостях» «В кафе» 

Танцевально-

игровой досуг 

   «Музыкальный 

привет» 

«Музыкальный 

привет» 

Дидактические 

игры 

«Приветствие» «Приветствие» «Приветствие» «Назови ласково» «Назови ласково» Декабрь 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Встречаем 

гостей» 

«День рождение 

куклы» 

«Приход гостей» 

«День рождение 

куклы» 

«Приход гостей» 

«Кафе» «Кафе» 

Тематические 

мероприятия к 

Международному 

дню инвалидов 

   Тематические 

занятия «Дарите 

людям доброту», 

«Что такое 

доброта и забота? 

Тематические 

занятия «Дарите 

людям доброту», 

«Что такое 

доброта и забота? 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню добровольца 

(волонтѐра) в 

России 

   Тематическое 

занятие «Давайте 

делать добрые 

дела» 

Тематическое 

занятие «Давайте 

делать добрые 

дела» 

Тематическая 

беседа 

«Давай 

помиримся» 

«Мои добрые 

поступки» 

«Мои добрые 

поступки» 

«Спешите делать 

добро» 

«Спешите делать 

добро» 

Январь 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

   «Хорошие 

товарищи» С. 

Михалков. 

Пословицы и 

поговорки о 

дружбе. «Урок 

дружбы» М. 

Пляцковский 

«Хорошие 

товарищи» С. 

Михалков. 

Пословицы и 

поговорки о 

дружбе. «Урок 

дружбы» М. 

Пляцковский 

Дидактические 

игры 

«Хорошо-плохо» «Что можно и 

нельзя» 

«Что можно и 

нельзя» 

«Угадай моѐ 

настроение» 

«Угадай моѐ 

настроение» 

Февраль 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Стихотворение 

Александрова 

А.Н. «Плохая 

девочка» 

Стихотворение А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

Рассказ В. 

Осеевой 

«Печенье» 

Стихотворение С. 

Маршака  «Урок 

вежливости» 

Литературная 

композиция 

   «Волшебные 

слова» 

«Волшебные 

слова» 

Март 

Драматизация по 

мотивам русских 

народных сказок 

«Полные 

лукошки радости 

несу» 

«Полные 

лукошки радости 

несу» 

«Полные 

лукошки радости 

несу» 

  Апрель 

Беседа «Помогаем друг 

другу» 

«Дружба и 

доброта» 

«Дружба и 

доброта» 

«Дружба и 

доброта» 

Решение 

практических 

ситуаций по теме 

«Дружба», 

«Оцени 

поступок» 

«Каким должен 

быть друг» 

Май 

Тематическое    Тематические Тематические 
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занятие ко Дню 

детских 

общественных 

организаций в 

России 

беседы «Копилка 

добрых дел» 

беседы «Копилка 

добрых дел» 

Дидактические 

игры 

«Найди пару» «Найди пару» «Звери на болоте» «Цветик – семи 

цветик», «Мост 

дружбы» 

«Цветик – семи 

цветик», «Мост 

дружбы» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Друзья» (из 

книги 

«Приключение 

Мишки 

Ушастика»,                   

Ч. Янчарский 

«Яблоко» 

В.Сутеев 

«Яблоко» 

В.Сутеев 

Крот и его 

друзья» З. 

Ежикова 

Крот и его 

друзья» З. 

Ежикова 

Тематическое 

мероприятие ко 

Дню защиты 

детей 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Развлечение 

«Детство-это я и 

ты» 

Июнь 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню дружбы 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

«Неделя дружбы 

и доброты» 

Июль 

Тематическая 

неделя 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

«Наши любимые 

сказки» 

Июль 

 

Социальное направление (формирование семейных ценностей) 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» Сентябрь 
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Познавательно-

творческий 

проект 

   «Секреты моей 

родословной» 

«Секреты моей 

родословной» 

Сентябрь-ноябрь 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Подарок для 

бабушки» 

Открытка ко Дню 

пожилого 

человека 

Открытка ко Дню 

пожилого 

человека 

Открытка ко Дню 

пожилого 

человека 

Открытка ко Дню 

пожилого 

человека 

Октябрь 

Оформление 

фотовыставки 

 «Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Тематические 

выставки ко Дню 

отца в России 

«Мой папа – 

самый-  самый» 

«Мой папа – 

самый-  самый» 

«Мой папа – 

самый-  самый» 

«Мой папа – 

самый-  самый» 

«Мой папа – 

самый-  самый» 

Праздник к 

Международному 

дню  пожилых 

людей 

 «В гостях у 

Рябины» 

«В гостях у 

Рябины» 

«В гостях у 

Рябины» 

«В гостях у 

Рябины» 

Конструирование «Мой дом» (из 

крупного 

конструктора) 

«Дом для всей 

семьи» 

«Дом для всей 

семьи» 

«Дом для всей 

семьи» 

«Дом для всей 

семьи» 

Ноябрь 

Продуктивная 

деятельность 

«Подарок для 

мамы» 

«Подарок для 

мамы» 

«Подарок для 

мамы» 

«Подарок для 

мамы» 

«Подарок для 

мамы» 

Концерт ко Дню 

матери в России 

 «Мама, нет тебя 

дороже» 

«Мама, нет тебя 

дороже» 

«Мама, нет тебя 

дороже» 

«Мама, нет тебя 

дороже» 

Выставка 

рисунков и 

фотографий 

«Портрет моей 

мамочки» 

«Портрет моей 

мамочки» 

«Портрет моей 

мамочки» 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Фото-акция «Активные 

выходные с 

«Активные 

выходные с 

«Активные 

выходные с 

«Активные 

выходные с 

«Активные 

выходные с 

Декабрь 
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семьѐй» семьѐй» семьѐй» семьѐй» семьѐй» 

Развлечение «Ладушки, 

ладушки, мы в 

гостях у 

бабушки» 

«Ладушки, 

ладушки, мы в 

гостях у 

бабушки» 

«Ладушки, 

ладушки, мы в 

гостях у 

бабушки» 

  Январь 

Досуг ко Дню 

Защитников 

Отечества 

   «Наши папы 

лучше всех!» 

«Наши папы 

лучше всех!» 

Февраль 

Выставка детских 

рисунков 

 «Папа может всѐ» «Папа может всѐ» «Папа может всѐ» «Папа может всѐ» 

Праздник «Мамин день 8 

Марта» 

 

«Мамин день 8 

Марта» 

 

«Мамин день 8 

Марта» 

 

«Мамин день 8 

Марта» 

 

«Мамин день 8 

Марта» 

 

Март 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Я 

для милой 

мамочки…» 

Аппликация «Я 

для милой 

мамочки…» 

Изготовление 

открыток, 

сувениров «Для 

мамочки 

любимой» 

Изготовление 

открыток, 

сувениров «Для 

мамочки 

любимой» 

Изготовление 

открыток, 

сувениров «Для 

мамочки 

любимой» 

Досуг    «Загляните в 

семейный 

альбом» 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

Апрель 

Народные игры, 

фольклор 

«В гостях у 

бабушки 

Рассказушки» 

«В гостях у 

бабушки 

Рассказушки» 

«В гостях у 

бабушки 

Рассказушки» 

  

       

Музыкальная 

гостиная ко Дню 

семьи, любви и 

   «Ромашковые 

посиделки» 

«Ромашковые 

посиделки» 

Июль 
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верности 

 

 

Патриотическое направление  

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Беседа «Давайте 

познакомимся» 

«Что такое 

детский сад» 

«Что такое 

детский сад» 

«О родном 

городе» 

«О родном 

городе» 

Сентябрь 

Дидактическая 

игра 

«Мой дом» «Мой дом» «Наш детский 

сад» 

«Узнай по 

описанию» 

«Узнай по 

описанию» 

Беседа «Наш детский 

сад» 

«Наш детский 

сад» 

«Наш детский 

сад» 

«О малой родине, 

родном городе» 

«О малой родине, 

родном городе» 

Октябрь 

Развлечение  «Для кого мы 

строим дом» 

«Для кого мы 

строим дом» 

  

Виртуальная  

экскурсия 

«Наш детский 

сад» 

«Наш детский 

сад» 

«Мой город 

Орск» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Ноябрь 

Праздник ко Дню 

народного 

единства 

   Концерт «Звезда 

– Россия» 

«Звезда – Россия» 

Продуктивная 

деятельность 

 «Давайте жить 

дружно» 

«Давайте жить 

дружно» 

«Сила России – в 

единстве 

народов» 

«Сила России – в 

единстве 

народов» 

Познавательно-

творческий 

проект 

   «С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Тематические 

мероприятия  ко 

    Тематические 

беседы «Наша 
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Дню памяти 

погибших при 

исполнении  

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

служба и опасна и 

трудна» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню 

Государственног

о герба РФ 

   День герба РФ День герба РФ 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню неизвестного 

солдата 

   Тематическая 

беседа «Гордимся 

славою предков» 

Тематическая 

беседа «Гордимся 

славою предков» 

Декабрь 

 

 

 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню 

Конституции РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мои 

права и 

обязанности» 

 

 

 

 

 

Тематическое 

занятие «День 

Конституции РФ» 

 

 

 

 

Тематическое 

занятие «День 

Конституции РФ» 
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Беседа 

 

«Что такое Новый 

год» 

«Что такое 

Новый год» 

«Что такое 

Новый год» 

«Празднование 

Нового года на 

Руси» 

«Новогодние 

традиции народов 

мира» 

«Празднование 

Нового года на 

Руси 

«Новогодние 

традиции народов 

мира» 

Творческая 

мастерская 

«Новогоднее 

украшение 

своими руками» 

«Новогоднее 

украшение 

своими руками» 

«Новогоднее 

украшение 

своими руками» 

«Новогоднее 

украшение 

своими руками» 

«Новогоднее 

украшение 

своими руками» 

Фотовыставка Новогодние 

праздники в 

детском саду и 

семье. 

Новогодние 

праздники в 

детском саду и 

семье. 

Новогодние 

праздники в 

детском саду и 

семье. 

Новогодние 

праздники в 

детском саду и 

семье. 

Новогодние 

праздники в 

детском саду и 

семье. 

Январь 

Развлечение Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

«Шумное веселье 

от Рождества до 

Крещения» 

(народные игры, 

фольклор) 

«Шумное веселье 

от Рождества до 

Крещения» 

(народные игры, 

фольклор) 

«Шумное веселье 

от Рождества до 

Крещения» 

(народные игры, 

фольклор) 

Тематические 

беседы 

Русская народная 

игрушка – 

Матрѐшка» 

«Милости 

просим!», 

«Русская изба» 

«Милости 

просим!», 

«Русская изба» 

«Как жили наши 

предки» 

«Как жили наши 

предки» 

Дидактические 

игры 

«Собери 

матрѐшку» 

«Укрась избу» «Укрась избу» «Украсим 

народный 

костюм», 

«Старинные 

вещи» 

«Украсим 

народный 

костюм» 

«Старинные 

вещи» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню снятия 

блокады 

   Тематические 

беседы «Мы 

вспомним те 

годы» 

Тематические 

беседы «Мы 

вспомним те 

годы» 

Январь 
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Ленинграда и Дню 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау  

(Освенцима» - 

День памяти 

жертв 

Холокоста 

Тематические 

беседы 

«Народные 

игрушки» 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

«Промыслы 

России» 

«Промыслы 

России» 

Февраль 

Дидактические 

игры 

«Угадай 

игрушку» 

«Подбери узор к 

игрушке» 

«Найди узор» «Узнай элементы 

узора» 

«Узнай элементы 

узора» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

   Тематическая 

беседа «Я говорю 

с тобой про 

Сталинград» 

 

Презентации  

«Дети - герои 

Сталинградской 

битвы», 

«Сталинградская 

битва» 

Тематическая 

беседа «Я говорю 

с тобой про 

Сталинград» 

 

Презентации  

«Дети - герои 

Сталинградской 

битвы» 

«Сталинградская 

битва» 

Тематические 

мероприятия  ко 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

   Фотовыставка 

«Герои среди 

нас» 

Тематические 

беседы «Герои 

«Герои среди 

нас» 

Тематические 

беседы «Герои 

России» 
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служебный долг 

за пределами 

Отечества 

России» 

Развлечение ко 

Дню Защитников 

Отечества 

 «Наши папы» «Наши папы» «Богатырские 

состязания» 

«Богатырские 

состязания» 

Подвижные игры «Гуси» «Волк и овцы» «Гуси и лебеди» «Жмурки» «Жмурки» 

      

Беседа «Наш любимый 

детский сад» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Народы России» «Народы России» «Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Март 

Дидактические 

игры 

«Назови 

игрушку» 

«Назови 

игрушку» 

«Угадай, откуда я 

приехал» 

«Народы 

России» 

«Кто в какой 

стране живет» 

Выставка детских 

работ 

«Мама-главное 

слово в каждой 

семье» 

«Мама-главное 

слово в каждой 

семье» 

«Мама-главное 

слово в каждой 

семье» 

«Мама-главное 

слово в каждой 

семье» 

«Мама-главное 

слово в каждой 

семье» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

   Фотовыставка 

«Путешествие в 

Крым» 

Просмотр 

презентаций 

«Крым 

многоликий» 

Фотовыставка 

«Путешествие в 

Крым» 

Музыкальный 

спектакль 

 «Дорогою добра» «Дорогою добра» «Дорогою добра» «Дорогою добра» 
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Конкурс проектов    «Природа 

России» 

«Природа 

России» 

Апрель 

Дидактические 

игры о животных 

родного края 

«Кто где живет?», 

«Найди по 

описанию» 

«Кто где живет?», 

«Найди по 

описанию», «У 

кого какой 

домик? » 

«Кто где живет?», 

«Найди по 

описанию», «У 

кого какой 

домик?» 

«Красная книга 

Оренбургской 

области» 

«Красная книга 

Оренбургской 

области» 

Познавательно-

творческий 

проект ко Дню 

Победы 

   «Победный 

Май» 

 

«Победный Май» Май 

Дидактические 

игры 

   «Знатоки г. 

Орска» 

«Знатоки г. 

Орска» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню России 

 «Моя Родина - 

Россия 

«Моя Родина - 

Россия 

«Моя Родина - 

Россия 

«Моя Родина - 

Россия 

Июнь 

Физкультурно-

музыкальное 

развлечение 

   «Мы –Россияне» «Мы –Россияне» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню памяти и 

скорби 

   Тематические 

беседы «Время 

уходит, память с 

нами остается» 

Флешмоб «Свеча 

памяти» 

Тематические 

беседы «Время 

уходит, память с 

нами остается» 

Флешмоб «Свеча 

памяти» 

Тематическое 

мероприятие ко 

   День флага РФ День флага РФ Август 
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Дню 

государственного 

флага РФ 

Тематический 

концерт 

 «Город Орск, 

навек любимый» 

«Город Орск, 

навек любимый» 

«Город Орск, 

навек любимый» 

«Город Орск, 

навек любимый» 

 

 

Познавательное направление 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

День знаний  Работа 

мастерских 

 

 

Праздник «День 

знаний» 

Тематические 

беседы «День 

знаний» 

Работа 

мастерских 

Праздник «День 

знаний» 

Тематические 

беседы «День 

знаний» 

Работа 

мастерских 

Праздник «День 

знаний» 

Тематические 

беседы «День 

знаний» 

Работа 

мастерских 

Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь 

Тематические 

мероприятия к 

Международному 

Дню 

распространения 

грамотности 

   Игра-квест 

«Грамотей» 

Игра-квест 

«Грамотей» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню российской 

науки 

  

День опытов и 

экспериментов 

«Такая разная 

вода» 

 День опытов и 

экспериментов  

«Воздух-

невидимка» 

День опытов и 

экспериментов 

Тематическое 

занятие 

«Путешествие в 

страну Науки» 

 

День опытов и 

экспериментов 

Тематическое 

занятие 

«Путешествие в 

страну Науки» 

Викторина 

Февраль 
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«Наука в жизни 

людей» 

 

Тематические 

мероприятия к 

Международному 

дню родного 

языка 

   Тематическое 

занятие «День 

родного языка» 

Тематическое 

занятие «День 

родного языка» 

В логопедических 

группах досуг 

«День родного 

языка» 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню 

космонавтики 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

  Продуктивная 

деятельность 

«Звѐздное небо» 

Продуктивная 

деятельность 

«Звѐздное небо» 

Дидактическая 

игра «Их 

именами названы 

улицы» 

 

«Если только 

захотеть,  можно 

в космос улететь» 

Продуктивная 

деятельность 

«Звѐздное небо» 

Дидактическая 

игра «Их 

именами названы 

улицы» 

 

«Если только 

захотеть,  можно 

в космос улететь» 

Апрель 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

 Оформление 

книжных 

выставок в 

группах 

Оформление 

книжных 

выставок в 

группах 

Виртуальная 

экскурсия 

«История 

книгоиздания на 

Руси» 

Виртуальная 

экскурсия 

«История 

книгоиздания на 

Руси 

Тематическое 

занятие 

«Путешествие 

азбуки по 

Май 
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России» 

 

 

Трудовое направление 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Беседа «Всему своѐ 

место» 

«Всему своѐ 

место» 

«Разговор о 

профессиях» 

«Почему 

родители ходят 

на работу» 

«Все работы 

хороши» 

Сентябрь 

Трудовые 

поручения 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю, 

уборка игрового 

материала 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю, 

уборка игрового 

материала, 

раскладывание 

книг, подготовка 

занятиям (кисти, 

доски для лепки),  

помощь в уходе 

за растениями 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

строительного 

материала, 

помощь в 

подклеивании 

книг, подготовка 

оборудования к 

занятиям). 

Дежурство по 

столовой.                  

Труд на участке 

(уборка игрового 

оборудования 

после прогулки). 

Уход за 

комнатными 

растениями (при 

участии 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

строительного 

материала, 

помощь в 

подклеивании 

книг, подготовка 

оборудования к 

занятиям). 

Дежурство по 

столовой. 

Труд на участке 

(уборка игрового 

оборудования 

после прогулки)., 

подметать и 

очищать дорожки 

от мусора, снега) 

Осенью (сбор 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

строительного 

материала, 

помощь в 

подклеивании 

книг, подготовка 

оборудования к 

занятиям). 

Дежурство по 

столовой. 

Труд на участке 

(уборка игрового 

оборудования 

после прогулки)., 

подметать и 

очищать дорожки 

от мусора, снега) 

Осенью (сбор 

В течение года 
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воспитателя) урожая и семян), 

зимой (сгребание 

снега к стволам 

деревьев, 

создание фигур из 

снега, весной 

(посев семян 

овощей ,цветов 

,высадке рассады, 

летом (рыхление 

,полив клумб, 

огорода 

Уход за 

комнатными 

растениями 

(полив ,рыхление 

растений) 

урожая и семян), 

зимой (сгребание 

снега к стволам 

деревьев, 

создание фигур из 

снега, весной 

(посев семян 

овощей ,цветов 

,высадке рассады, 

летом (рыхление 

,полив клумб, 

огорода 

Уход за 

комнатными 

растениями 

(полив ,рыхление 

растений) 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудовыми 

поручениями 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом                             

(помощника 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя, 

медработника, 

повара) 

Наблюдение за 

трудом                             

(помощника 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя, 

медработника, 

повара ,дворника) 

Наблюдение за 

трудом                             

(медработника, 

повара ,дворника, 

кастелянши) 

Наблюдение за 

трудом                             

(медработника, 

повара ,дворника, 

кастелянши) 

Октябрь-ноябрь 

Дидактические 

игры 

«Кто что 

делает?» 

«Кто что делает?» «Кому что нужно 

для работы?» 

Лото 

«Профессии» 

Лото 

«Профессии» 

Виртуальные 

экскурсии 

Наш детский сад В магазин В магазин В Сбербанк, 

Почта 

В Сбербанк, 

Почта 

Декабрь 

Музыкально-   «Парад «Парад «Парад 
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литературная 

викторина 

профессий профессий профессий 

Просмотр  

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Кем быть?» «Три кота-

сборник серий о 

профессиях» 

«Почему 

родители 

работают?» 

Навигатум 

«Калейдоскоп 

профессий», 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Январь 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья»                          

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Кафе» «Почта», «Кафе» «Банк» 

Встречи с людьми 

интересных 

профессий 

   «Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Февраль 

Развлечение  «Мамины 

помощники» 

«Мамины 

помощники» 

  Март 

Фотовыставка «Профессия моей 

мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

Литературная 

гостиная 

 «Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню Весны и 

труда 

Акция «Наш 

участок самый 

чистый и 

красивый» 

Акция «Наш 

участок самый 

чистый и 

красивый» 

Акция «Наш 

участок самый 

чистый и 

красивый» 

Акция «Наш 

участок самый 

чистый и 

красивый» 

Акция «Наш 

участок самый 

чистый и 

красивый» 

Май 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремѐсла?», Э.Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двеннадцать месяцев», Ю. Тувим 

«Всѐ для всех» 

Май 

Продуктивная 

деятельность 

  «Профессии 

нашей семьи» 

«Профессии 

нашей семьи» 

«Профессии 

нашей семьи» 
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Литературно-

музыкальная 

композиция 

   «Все профессии 

важны» 

«Все профессии 

важны» 

Август 

 

 

Физическое и оздоровительное направление 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Тематическая 

неделя «Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

Сентябрь 

Тематическая 

неделя  

Продукты 

питания. 

Здоровое питание 

«Продукты 

питания. 

Здоровое 

питание» 

«Продукты 

питания. 

Здоровое 

питание» 

«Продукты 

питания. 

Здоровое 

питание» 

«Продукты 

питания. 

Здоровое 

питание» 

«Продукты 

питания. 

Здоровое 

питание» 

Игры на улице  

 

«Малыши-

крепыши 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Физкультурное 

развлечение  

 

Подвижные  игры  «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

«Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

  Октябрь 

Спортивный 

праздник 

   «Богатырская 

наша сила» 

«Богатырская 

наша сила» 

Ноябрь 

Досуг «Зимние забавы» 

 

«Зимние забавы» 

 

«Зимние забавы» 

 

  Январь 
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Зимние 

подвижные игры 

с элементами 

соревнования 

 

   «Будущие 

олимпийцы» 

«Будущие 

олимпийцы» 

Спортивное 

развлечение 

    «Мы – 

защитники 

Родины!» 

 

«Мы – 

защитники 

Родины!» 

Февраль 

Подвижные игры 

 

«Очень любим 

мы играть, 

двигаться, 

озорничать!» 

«Очень любим 

мы играть, 

двигаться, 

озорничать!» 

«Очень любим 

мы играть, 

двигаться, 

озорничать!» 

  Март 

Развлечение «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»  

 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»  

 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»  

 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»  

 

«Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»  

 

Апрель 

Развлечение    «Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Апрель 

Спортивный 

флешмоб  

 

 «Мы за Мир во 

всем Мире!» 

«Мы за Мир во 

всем Мире!» 

«Мы за Мир во 

всем Мире!» 

«Мы за Мир во 

всем Мире!» 

Май 

Спортивное 

развлечение 

   «Мы –Россияне» «Мы –Россияне» Июнь 

Развлечение «Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

«Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

«Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

   

Малые летние 

Олимпийские и 

гры 

   Малые летние 

Олимпийские и 

гры 

Малые летние 

Олимпийские и 

гры 

Июль 
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Тематические 

мероприятия ко 

Дню 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната и пр 

 

Август 

 

 

Этико-эстетическое направление 

Форма работы 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Срок 

проведения 

Выставка 

рисунков 

  Открытка для 

сотрудников 

детского сада, ко 

Дню работника 

дошкольного 

образования 

 

Открытка для 

сотрудников 

детского сада, ко 

Дню работника 

дошкольного 

образования 

 

Открытка для 

сотрудников 

детского сада, ко 

Дню работника 

дошкольного 

образования 

 

Сентябрь 

Выставка поделок «Забавные 

овощата» 

«Забавные 

овощата» 

«Забавные 

овощата» 

«Забавные 

овощата» 

«Забавные 

овощата» 

Тематические 

занятия 

 «Что нам осень 

принесла?»  

 

«Что нам осень 

принесла?»  

 

«Что нам осень 

принесла?»  

 

«Что нам осень 

принесла?»  

 

Октябрь 

Развлечение   «Осень, осень в 

гости просим» 

«Осень, осень в 

гости просим» 

«Осень, осень в 

гости просим» 

«Осень, осень в 

гости просим» 

Фотоколлажи «Самая любимая 

мамочка моя» 

«Самая любимая 

мамочка моя» 

«Самая любимая 

мамочка моя» 

  Ноябрь 

Выставка 

рисунков 

   «Мамы разные 

нужны, 

мамы разные 

важны» 

(профессии мам) 

«Мамы разные 

нужны, 

мамы разные 

важны» 

(профессии мам) 
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Тематические 

мероприятия к 

Международному 

дню художника 

 

  День художника 

Декабрь 

Творческая 

мастерская 

 Мастерская деда Мороза 

Праздники 

новогодней ѐлки 

 

 «Здравствуй, здравствуй новый год!» 

Смотр-конкурс 

семейных 

поделок 

Талисман Нового года 

Развлечение «Шумное веселье от Рождества до Крещения» Январь 

Развлечение Развлечения «Прощание с ѐлкой» 

Фотовыставка «Наши увлечения с папой дома» Февраль 

Выставка детских 

рисунков к 8 

марта 

 «Цветочки маме подарю» Март 

 

Праздник Мамин день 8 Марта 

 

Развлечение «Весна-красна» 

Развлечение «Широкая масленица» 

Тематические 

мероприятия ко 

Всемирному дню 

театра 

Театрализованны

е игры «Репка» 

«Колобок» 

Театрализованны

е игры «Репка» 

«Колобок» 

«Играем в театр» Показ спектакля 

театральной 

студией 

«Скоморошина» 

Показ спектакля 

театральной 

студией 

«Скоморошина» 

Выставка поделок   «Космические 

чудеса» 

«Космические 

чудеса» 

«Космические 

чудеса» 

Апрель 

Тематические День рождения А.С.Пушкина (беседы, чтение художественной литературы, Июнь 
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мероприятия рассматривание иллюстраций и т.д.) 

 

Выставка 

рисунков 

«Наше лето» «Наше лето» «Наше лето» «Наше лето» «Наше лето» Июль 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню российского 

кино 

Дидактические игры: «Сложи 

картинку» и «Эмоции героев». 

Рисование «Колобок» 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают 

кино?». Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев». 

Рисование на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

 

Август 
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3.10 Дополнительный раздел Программы (краткая презентация Программы)  

  

3.10.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа   

Программа обеспечивает развитие личности детей и коррекцию нарушений развития в 

возрасте от 5 до 7 лет с тяжелым нарушением речи  

  

3.10.2 Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programmadoshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi  

3.10.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья – 

дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Педагогическим  коллективом выстроена  система работы по взаимодействию  с  семьями 

детей, в том числе детей с ОВЗ.Семью мы рассматриваем как социального партнера,   равного 

участника  в воспитании, развитии, социализации   и реабилитации ребенка.  Свою работу с 

семьей мы выстраиваем на принципах  эффективного взаимодействия:  

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с 

семьей.    2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями,  оценивают  ситуацию и проявляют педагогическое умение  

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во  взаимодействии с семьями детей мы используем 

не наставления и простую  пропаганду  педагогических знаний, а  создаем атмосферу  взаимо-

помощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрируем заинтересо-

ванность коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.   

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое меро-

приятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим.  Главное мы считаем в  

этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий.    

3. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, быстро реа-

гирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и направления работы дет-

ского сада с семьей.  

4. Дифференцированный подход. При  выборе форм организации работы  мы учитываем  

воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст  родителей, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень  их подготовленности 

в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от полученных результатов выбирается 

та или иная тематика мероприятий.  

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой характер, при 

этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и взрослых. Изучая  семьи 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
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наших воспитанников, педагоги детского сада используют информационно-аналитические 

формы сотрудничества.  Целью  этих форм сотрудничества  является выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности (социологические 

срезы, опросы,  интервьюирование, анкетирование, изучение тестов-рисунков детей.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи, которое  

имеет  целевую направленность. В содержание психолого-педагогического просвещения семьи 

включаются вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, создания условий для 

правильного физического развития,  адаптации ребенка,  рационального питания, закаливания, 

режима дня и т.д.  Рекомендации  дают  не только  воспитатели, но и специалисты. Осуществляя 

психолого-педагогическое просвещение семей, используются следующие формы работы:  

(индивидуальные беседы и консультации, семинары-практикумы, тренинги , проведение 

собраний, консультаций в нетрадиционной форме,  брифинг , «Встречи с интересными людьми»;  

интерактивные педагогическая гостиные,  устные педагогические журналы, деловые игры, акции  

творческие мастерские, интегрированные детско-родительские мероприятия.  

В МДОАУ№ 59  используются досуговые формы взаимодействия с семьями, которые  

устанавливают  эмоциональный   контакт между педагогами, членами семьи, детьми:  совместные 

досуги, праздники тематические утренники, фестивали,  выставки работ родителей и детей. 

Наглядно-информационное  направление взаимодействия с семьями включает различные 

формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного и  

коррекционного  блоков:  день открытых дверей,  буклеты и памятки, доступны семьям, 

оформленные в приемной комнате стенды, книжки- раскладушки с материалами, 

подготовленными и обсужденными на родительских собраниях, круглых столах.    

Детский сад  открыт для родителей и других членов семьи, раздвигает рамки традиционных 

контактов (на праздниках, собраниях, и др.). Родители, члены семьи предоставляется 

возможность участвовать в образовательной деятельности, что позволяет  значительно 

разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении. В группах детей 6- 7 лет 1 раз в квартал 

проходят  встречи с интересными людьми с участием членов семьи. Реализуемая форма 

взаимодействия детского сада и семьи – «Встреча с интересными людьми» - оказалась наиболее 

эффективной для формирования понятия «деятельность людей», «увлечения людей» и 

расширения знаний дошкольников о профессиях родителей. Привлекаются  семьи  к участию в 

детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору и 

оформлению вместе с ребенком наглядного материала (альбома, коллажа и пр.).  
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