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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Мамонтёнок» (далее – МБДОУ) разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФАОП). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

МБДОУ в Программе не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

ФАОП. 

Характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается Программа МБДОУ. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР). 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи, посещают группу компенсирующей 

направленности, сопровождение которых осуществляют учитель-логопед, педагог-

психолог, специалисты МБДОУ и воспитатели.  

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР относятся 

дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и др., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ТНР в освоении программы.  
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Реализация Программы предполагает ее интеграцию в едином образовательном 

процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного образования, 

зафиксированных во ФГОС ДО. При соблюдении требований к реализации Программы и 

создании единой образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Объем обязательной части Программы в соответствии со ФГОС ДО составляет не 

менее 60 % от общего объема программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40 % и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции МБДОУ; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и МБДОУ в целом. Содержание и планируемые результаты 

Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП. 

По тексту Программы также используются следующие сокращения: 

- ДО – дошкольное образование. 

- НРК – национально-региональный компонент. 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

- ПКРР – Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

- ППк – психолого-педагогический консилиум. 

- РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  

- СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

- ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.  

- ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Мамонтёнок», в котором воспитываются дети с ТНР. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Деятельность коллектива МБДОУ по реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, имеет свою цель: создание условий для полноценного 

развития физических качеств, творческих и интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста на основе активного деятельностного подхода, формирование 

устойчивого интереса и положительной мотивации на успех в любом из видов 

деятельности. 

И направлена на решение следующих задач: 

1) обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление 

детского организма, обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими 

упражнениями в воде, создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем); 

2) развитие способности освоения этнокультурного опыта региона на 

деятельностной основе, формирование у дошкольников осмысленного отношения к 

родному краю через осознание ценности нашего региона, его значимости, красоты и 

неповторимости; освоения различных социальных ролей в ходе осуществления сюжетной 

игровой деятельности; 

3) повышение компетентности родителей (законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации ребенка 

через организацию деятельности консультационного пункта. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МБДОУ) и обучающихся. 
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости.  

2. Индивидуализация образовательных программ ДО обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ разработана данная Программа. При этом за 

МБДОУ остаётся право выбора способов их достижения, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ТНР 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основной контингент дошкольников 5–6 лет с ТНР имеют II и III уровни общего 

недоразвития речи. 

II уровень речевого развития характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 
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простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картинке, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2–3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части предметов и тела человека, животных, их детенышей, одежды, 

мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); нередко употребление 

существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и 

рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» – два карандаша, 

«де туи» – два стула); отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме («книга идит то» – книга лежит на столе); возможна и 

замена предлога («гиб лятет на делевим» – гриб растет под деревом). Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного 

числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского 

и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании 

форм числа и рода прилагательных. 

Значение предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относятся к тем словам, которые 

рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая стороны речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат нига» – пять книг; «папутька» – 

бабушка; «дупа» – рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звука в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» – ромашки, 

«кукика» – клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

это свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры), когда один звук заменяет одновременно 

два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий 

звук Сь, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук С («сяпоги»), Ш 

(«сюба» вместо шуба), Ц («сяпля» вместо цапля), Ч («сяйник» вместо чайник), Щ («сётка» 

вместо щётка): замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 
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нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешение 

звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных и 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменения значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в 

помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, так 

как самостоятельное общение является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Фонетическое недоразвитие у 

описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками, но иногда дети не различают более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При 

более сложных формах звукового анализа у этих детей оно проявляется в смешении 

заданных звуков с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. 

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является 

нарушение слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за 

логопедом 3–4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, 

сокращая обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при 

стечении согласных в слове. Типичными для детей являются персеверации слогов, 

антиципации; добавление лишних звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава 

обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) 

возможностей ребенка. Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или 

добавлении слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия 
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ребенка. У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных 

встречаются редко и имеют изменчивый характер. Ошибки типа сокращения числа 

слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение стечение согласных указывают на 

преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят более стабильный 

характер. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети 

не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их 

в пассивном запасе. В то же время отмечается и недостаточное развитие пассивного 

словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети 

заменяют их названием самого предмета, название действий заменяют словами, близкими 

по ситуации и внешним признакам. Нередко, правильно показывая на картинках заданные 

действия, в самостоятельной речи дети смешивают их. Из ряда предложенных действий 

дети не понимают и не могут показать такие действия, как штопать, распарывать, 

переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; нередко они не знают названия 

цветов (оранжевый, серый, голубой). Плохо дети различают и форму предметов: круглый, 

овальный, квадратный, треугольный. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, 

одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. Это обуславливает частые 

случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на 

усвоение морфологической системы родного языка. Затрудняются дети в образовании 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых 

прилагательных. Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных 

глаголов. Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже; смешении родовой принадлежности 

существительных; ошибки в согласовании числительного с существительными всех 3 

родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, 

недоговаривание. 

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения 

приставки, суффикса и т.д. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения 

с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи 

(пересказ, составление рассказа по 1 или целой серии картин, подготовка рассказа-

описания). 

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь 

перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание 

мало доступен для детей, которые обычно ограничиваются перечислением отдельных 

предметов и их частей. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями, может 

служить средством общения в лишь особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений и т.п. 
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Вне специального внимания к их речи дети мало активны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи. И прежде всего своевременный переход от 

диалогической формы к контекстной. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы у этих детей сочетается с низкой 

умственной работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда – двигательной 

расторможенностью, повышенной аффективной возбудимостью, нередко с чертами 

дурашливости и преобладанием повышенного фона настроения по типу эйфории. 

Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная заторможенность, 

неуверенность, медлительность. Несамостоятельность. Эти дети обычно вялы и 

безынициативны, бездеятельны. Их деятельность носит непродуктивный характер. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. 

У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности 

распределения, переключения внимания. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитие памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, изменяют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. Как правило, дети выполняют задания 

частично, не придерживаясь точной инструкции. Подобные явления характерны для 

основной категории описываемых детей. У ряда детей отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами их психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, они с трудом 

переключаются с одного вида движений на другой. Автоматизированное выполнение тех 

или иных двигательных заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказывают 

невозможными. Для многих их них характерно нарушение общего и орального праксиса. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных  движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляют для детей выполнение движений по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, 
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передачи его небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей 

с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей 

с другими патологическими формами аномалий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. В практике сочетание речевого недоразвития с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов встречается намного чаще. 

Проявляется синдром в нарушении умственной работоспособности, произвольной 

деятельности и поведения детей. Для таких дошкольников характерны быстрая 

утомляемость и пресыщаемость любым видам деятельности, повышенная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность. 

Детям с ТНР свойственна нервно-психическая истощаемость и эмоциональная 

неустойчивость, у них нарушены активное внимание, память и восприятие учебного 

материала. В одних случаях нарушения сочетаются с повышенной возбудимостью и 

двигательным беспокойством, в других – с преобладанием вялости, пассивности, 

заторможенности. Встречаются дети, которые имеют следующие особенности: 

выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц), агрессивность, драчливость, конфликтность. Многие дети 

демонстрируют повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; чувство угнетенности, состояние дискомфорта. 

В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесное 

– логическое мышление. По сравнению с необученными шестилетками, уровень внимания 

их обученных сверстников выше. Они способны активно работать в течение 2 учебных 

часов по 25–30 минут, усваивая учебный материал в объеме 60–80 %. Время 

продуктивной работы необученных дошкольников значительно ниже. В самом начале 

обучения оно составляет 5–7 минут и только к середине учебного года достигает 

относительной нормы. 

В 6–7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники подготовительной к 

школе группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в состоянии удержать и 

воспроизвести ряд из 3–4 слов, повторить названия 5–7 картинок. Столько же предметов 

разложить в исходном порядке и т.п. У детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, 

что отрицательно сказывается на запоминании стихов. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – слово (в отличие 

от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6–7 лет 
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целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6–7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, снижение 

показателей словесно-логического мышления у части детей носит вторичный характер. 

Большинство из них без труда проводит невербальную классификацию: включение 

предметов в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или объекта с выраженными 

признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, 

умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у дошкольников серьезные 

затруднения. В то же время совершенствование словесно-логического мышления 

положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, то есть основных операций мышления. 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме не соответствует норме. Различный уровень речевых 

средств позволяет разделить всех детей на две неоднородные группы. Первую группу 

составляет 70–80 % детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они 

адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ 

по картинке, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных 

событиях, т.е. построить все рассказываемые в пределах близкой им теме. Анализ их 

речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного словарного запаса 

приближается к невысокой норме, отмечается тенденция роста количества слов, 

появления однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. 

Стремление детей пользоваться разными типам предложений является показателем 

возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной деятельности. На данном этапе речевого 

развития произносительная сторона речи в значительной степени сформирована. Дети 

пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, 

уподоблении слогов встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий. Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного 

звука в ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширении самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня 

развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у детей наблюдаются однообразие, 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается 

упрощенной. Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, 

редко встречаются разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных 

придаточных предложений. Понимая зависимость между отдельными событиями, дети 

всегда правильно используют форму сложноподчиненного предложения. В процессе 

изложения практического материала не всегда вскрывается причинная зависимость. 
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Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой 

деятельности детей позволяет считать, что их словарный запас недостаточно точен по 

способу употребления. В нем наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия, мало слов, обозначающих отвлеченные обобщенные понятия. Это 

приводит к тому, что лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным значением 

часто совсем не доступны для их понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 

образовании слов. 

У детей с ТНР на третьем году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. Характерно 

смешение форм склонения, особенно много трудностей при овладении предложными 

конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо 

отработанные ранние предлоги (в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами 

(из-под из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. 

Данные обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях правильно 

согласуют прилагательные с существительными. Однако, при усложненных заданиях 

нередко появляются ошибки. Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употреблении предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Состояние звукопроизношения детей 6–7 лет с ОНР характеризуется следующими 

особенностями: отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] – [ф], 

вместо [р], [л] – [л’], [й]; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], 

[т’], [д], [д’]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 

создает условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16–20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие 

([с]-[с’], [з]-[з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); [т’] и [д’]; звуки [л], [р], [р’]; звонкие замещаются 

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твердых звуков; 

отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетливый звук, вместо [ш] и 

[с] – мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] – нечто вроде смягченного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведет к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребенок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 
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произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими. 

Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может 

искаженно произносить 2–4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большое число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить методику 

работы с детьми. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей 6–7 лет с ТНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Вторую группу образуют дети (20–30 %) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых 

навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так при составлении рассказов по 

картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе 

рассказа появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы 

фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, 

пропуск главного или второстепенного члена предложения: опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным 

показателям. Недостаточно усваивают дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют 

родовые понятия видовыми: деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо 

малознакомых слов употребляют словосочетания: дупло – белки тут живут; грядка – 

огурчики тут растут; кран – здесь руки моют, водичка льется. Таким образом, несмотря на 

значительное продвижение в речевом развитии детей, обнаруживаются заметные 

различия в овладении как связной речью, определяющие специфику индивидуального 

подхода, вариативность логопедических приемов и различных прогнозов в отношении 

дальнейшего обучения в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.2.2. 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 рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных 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 режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников МБДОУ в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка с ТНР, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

– внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы; 

– реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития МБДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества ДО в МБДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне МБДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов ДО; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МБДОУ как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 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: 

- 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 
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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, 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 



22 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

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. 

Сюжетно-ролевая игра 

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. 

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. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
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Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
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Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.1.2. Образовательная область «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); 
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- 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. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 
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Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.   

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания  

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
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Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
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Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления 

об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область «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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 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 с 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. 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

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 
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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 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. 

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 

Совершенствовать 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 

звукослоговой 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 

трех-пяти 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  

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, П, 

Т, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

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. 
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Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

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

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

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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 

трех-пяти 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, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е, Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, 

постановка ударения. 

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. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой 

А, чу — щу с буквой У). 

 

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. 

 

2.1.4. Образовательная область «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. 
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Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 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. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

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. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4–

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 
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Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 
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Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 
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Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательного компонента «Изобразительная деятельность» 

дополнено парциальной программой «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведения искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 

лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных 

на художественно- эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, 

где человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

Содержание образования части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательного компонента «Изобразительная деятельность» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
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народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад 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). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях 

ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 

Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить 

линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 
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изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживать желание детей изображать животных с детенышами в движении; 

учить передавать свое представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька - Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации замысла. 

Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства 

и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или веселый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); 

создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное – основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию – эскиз, набросок, композиционная схема. 

Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и 

др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
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экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для 

пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - 

гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

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 видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам 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 видах художественно-творческой деятельности;  

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

  

2.2.5. Образовательная область «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, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В 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. 
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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 велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития:  

обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 

деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, 

элементарные туристские навыки;  

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку 

в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и 

самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, 

соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде;  

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных 

и спортивных играх, формах активного отдыха;  

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о 

разных видах спорта и достижениях российских спортсменов;  

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, 

оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного 

отдыха;  

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими 

упражнениями, поддерживает 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; поощряет 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 
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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 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.  
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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, 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, 
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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 оборудования, 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 оборудования 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 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, фигурное 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 деятельности (при активном беге, 

прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической 

палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и 

оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает 

воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту 

и правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для 

сохранения и укрепления здоровья).  
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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 могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, 

включать 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 - на стадион, в парк, на берег моря и другое. 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 упражнения, осваивать туристские навыки;  

развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество;  

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде;  

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной 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 уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах 

его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских 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.  
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Содержание образовательной деятельности 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, 

освоения элементов спортивных 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 обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения 

упражнений.  

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать 

и придумывать подвижные игры, общеразвивающие 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, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической 

культуре, спорту и туризму, активному 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 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;  
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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 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 
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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, в 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 использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по 

содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), 

способствующих развитию психофизических и личностных качеств, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве.  

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 духовно - нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности.  

 

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 также 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.  
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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 задания 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 положения; 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.  

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди 

и спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или 

кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10 - 15 м); упражнения комплексов 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.  

 

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, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и 

экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как 

оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей 

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, должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов.  
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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.  

 

Планирование образовательной деятельности в летний период (июнь, июль, август) 

осуществляется по общему календарному плану воспитательной работы МБДОУ (см. 

организационный раздел, «Календарный план воспитательной работы»).   

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 совокупности 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 упражнениям, 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;  

формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

 

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование лексического цикла в старшей 

группе ОНР 

 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Обследование детей 

Обследование детей 

«Детский сад. Труд работников детского сада» 

«Наш город. Моя улица» 
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Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Осень. Изменения в природе» 

«Сад. Фрукты» 

«Огород. Овощи» 

«Северные ягоды» 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Перелётные птицы» 

«Дикие животные наших лесов» 

«Домашние птицы» 

«Домашние животные» 

«Игрушки» 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» 

«Хвойные деревья» 

«Новый год» 

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

- 

«Моя семья» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Посуда» 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Наша пища» 

«Зима. Обобщение» 

«День защитника Отечества» 

«Комнатные растения» 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Мамин праздник. Женские профессии» 

«Ранняя весна» 

«Рыбы» 

«Магазин. Профессии» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Транспорт. ПДД»  

«День космонавтики» 

«Перелётные птицы» 

«Мебель» 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«День Победы» 

«Луговые и садовые цветы» 

«Насекомые» 

«Весна. Обобщение» 

 
 

2.2.2. Комплексно-тематическое планирование лексического цикла 

в подготовительной группе ОНР 

 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Обследование детей 

Обследование детей 
«Наш город, моя улица» 

«ПДД. Транспорт» 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Дом. Мебель» 

«Осенняя ярмарка. Сад – огород» 

«Откуда хлеб пришел» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

«Домашние животные» 

«Животные наших лесов» 
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3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Домашние птицы» 

«Перелетные птицы» 

«Осень. Обобщение» 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» 

«Игрушки. Русская народная игрушка» 

«Новый год» 

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

- 

«Деревья» 

«Человек. Семья» 

«Электробытовые приборы» 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Рыбы» 

«Животные холодных стран» 

«Животные жарких стран» 

«День защитника Отечества. Военные профессии» 

«Зима. Обобщение» 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Восьмое марта» 

«Комнатные растения» 

«Зоопарк» 

«Цирк» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Орудия труда. Профессии» 

«День космонавтики» 

«Школа. Школьные принадлежности» 

«Почта. Профессии» 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«День Победы» 

«Первые весенние цветы» 

«Насекомые» 

«Весна. Обобщение. Времена года» 

- 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

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. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

МБДОУ 

При реализации Программы МБДОУ используются различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной программы 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы МБДОУ педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 
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Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации 

Программы МБДОУ в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

1) в дошкольном возрасте (3 года – 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Образовательной программы 

педагог может использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения дополняются традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другого. Выполняя совместные проекты, дети получают представления 
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о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов. 

При реализации Образовательной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы МБДОУ 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Образовательной программы 

педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Образовательной программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

Содержание Программы МБДОУ в полном объёме реализуется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.)  

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

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

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения ОП ДО и решения конкретных образовательных 

задач. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

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

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности 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. 

 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
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родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

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 родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- 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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, группа в социальных 

сетях). 

 

2.4.2. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 
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Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концертных номеров 

(родители – ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
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развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
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Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

     Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 

Планируемые результаты: 
Появление интереса родителей к работе МБДОУ, к воспитанию детей, улучшению 

детско-родительских отношений. 

Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам 

МБДОУ. 

Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и МБДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 



66 

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 логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

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 сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - 
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познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области 

«Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию 

(воспитатель при отсутствии специалиста). Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности МБДОУ 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. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

(при его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (далее – ПКРР) 

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

ПКРР работы предусматривает: 
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- проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом 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 ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

ПКРР 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 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения ПКРР определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов ПКРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
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- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с ТНР 

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. 

 

2.6.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать 

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 

2-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. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.6.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте 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 ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. 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 природы, подбор 
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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 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 
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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 ребёнка 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 лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

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 



73 

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 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

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 времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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 звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
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более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 

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

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

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

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. 
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4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

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

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для 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 уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

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 слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
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- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания  

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

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
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Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство МБДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел Программы воспитания 
 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

 

Общие задачи воспитания в МБДОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у 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.  

3) 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.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

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

  

Духовно-нравственное направление воспитания 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

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

направления воспитания.  

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

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

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.  

 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

людьми.  

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

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) 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 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание осуществляется в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

4) 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.  
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

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

направления воспитания.  

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

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

 

Трудовое направление воспитания 
1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

 

Эстетическое направление воспитания  
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира 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.  

Целевые ориентиры воспитания  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.  

 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям  
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Духовно нравственное  Жизнь, милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку  

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора 

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми 

Владеющий основами речевой культуры 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел 

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании  

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества  

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха  
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Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности  

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – устоявшийся порядок жизни, который задается Уставом, Конституцией, 

Общественным Договором, Нормами, Правилами, Традициями, Психологическим климатом 

(атмосферой), Безопасностью, Ценностно-смысловой валентностью всего пространства 

дошкольного воспитания.  

Миссия дошкольного образовательного учреждения - создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В основе Уклада дошкольной образовательной организации заложены базовые 

национальные ценности: 
- система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении;  

- традиционные праздники и событий; 

- режим дня, правила поведения, ритуалы. 

- возможность разновозрастного общения и взаимодействия;  

- воспитание ответственности через доверие и уважение;  

- значимость и авторитет труда и знания; 

- свобода и ответственность. 

 

Уклад в дошкольной образовательной организации является общественным договором 

всех участников образовательных отношений (внутренних и внешних). 

Уклад определяет культуру поведения для профессионального, профессионально-

родительского, детско-взрослого, детского сообществ детского сада. 

 

Уклад в условиях дошкольной организации выполняет функцию корпоративной 

культуры, с которой ознакомлены все участники воспитательного процесса.  

Корпоративная культура - это совокупность эффективных моделей поведения, которые 

сложились в дошкольной организации в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции и которые разделяет большинство сотрудников. 

Компоненты уклада ДОО 

Уклад на уровне коллектива 

Ценности Задачи коллектива 

Сотрудничество всех 

участников образовательных 

отношений 

1. Понимание значимости своей профессии 

2. Профессиональная взаимопомощь и поддержка 

3. Создание единого корпоративного стиля (внешний вид, 

одежда) 

История детского сада и его традиции 
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Ценности Задачи коллектива 

История детского сада, 

традиции 

1. Сохранение памяти, уважение к своей истории  

Корпоративное сотрудничество (праздники, события) 

Ценности Задачи коллектива 

Взаимодействие с коллегами Организация совместного досуга (день дошкольного 

работника, Новогодний праздник, день 8 марта, посещение 

культурных объектов, выезд на природу, пешеходные и 

автомобильные экскурсии) 

Уклад на уровне профессионально-родительского сообщества 

Ценности Задачи коллектива 

Сотрудничество с семьёй 1. Построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) детей для решения воспитательных задач 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс  

Уклад на уровне группы 

Ценности Задачи коллектива 

Детско-взрослое сообщество 1. Обеспечить эмоциональное благополучие детей группы 

2. Выполнение норм и правил жизни группы 

Сетевое взаимодействие 

Ценности Задачи коллектива 

Взаимодействие с коллегами 1. Обмен опытом 

2. Создание команды единомышленников 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цели и задачи воспитания. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности,  

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой - 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения ребенка к 

окружающему миру. 
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Организация воспитывающей среды 

Характеристика среды (структурированность, насыщенность) 

 

Направления 

воспитания 

Внесение 

воспитательных 

элементов в среду («от 

взрослого») 

Событийность («от 

совместной 

деятельности ребенка 

и взрослого») 

Среда продуктов 

детского творчества и 

инициатив ребенка 

(«от ребенка (детская 

инициатива, 

поддержанная и 

сопровождаемая 

взрослым)») 

Патриотическое Наполнение Центра 

(уголка) активности 

«Моя страна» 

предметами, 

иллюстрациями «Карта 

России», «Флаг 

России», «Герб 

России» 

Совместные игры,  

проекты, встречи, 

события (см. тематику, 

деятельность по 

каждой возрастной 

группе) 

Самостоятельные 

инициативные 

действия в течение дня 

(см. «Развитие 

самостоятельности, 

самостоятельных 

действий по каждой 

возрастной группе) 

Духовно-

нравственное 

Пополнение 

«Книжного Центра» 

(уголка) книгами и 

иллюстрациями на 

тему «Жизнь, 

милосердие, добро» 

Совместные проекты 

(по всем группам) 

«Добрые слова», 

«Спешите делать 

добро» 

Самостоятельные 

действия в сюжетно-

ролевой игре, выбор и 

принятие роли, ролевое 

взаимодействие 

Социальное  Наполнение игрового 

Центра (уголка) 

игровым 

оборудованием для 

игры «в семью», 

набором и 

аксессуарами для игр 

«в профессию» 

Встречи с людьми 

знакомых профессий 

(поваром, врачом, 

дворником) 

Проявление позиции 

«Я сам!» игровой, 

творческой 

деятельности 

Познавательное Наполнение Центра 

(уголка) науки и 

естествознания 

материалами, 

пособиями, наборами 

для 

экспериментирования 

Совместные 

познавательно-

исследовательские 

проекты (см. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование 

по всем группам) 

Самостоятельные 

познавательные 

действия и 

предъявление 

результатов 

исследований другим 

детям, воспитателю, 

родителям 

(Творческая выставка 

детских работ; 

результат взросло-

детского проекта «Я в 

ответе за тех, кого 

приручил») 

Трудовое Пополнение уголка 

орудиями для труда 

(лопатки, метелки) 

Предметы одежды для 

дежурства (фартук, 

Совместная трудовая 

деятельность в группе, 

спортивном зале 

(уборка оборудования), 

на прогулке 

Самостоятельное 

речевое высказывание 

по фото и видео 

материалам группы 

«Наши достижения и 
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колпак) трудовые успехи» 

Физическое Наполнение 

спортивным 

оборудованием и 

игрушками 

«Спортивного Центра» 

(уголка) 

Совместные 

подвижные игры, 

эстафеты. События 

спортивной жизни 

 

Самостоятельное 

речевое высказывание 

по  видео материалам 

группы «Ловкие, 

сильные, смелые» 

Художественно-

эстетическое 

Наполнение Центра 

(уголка) искусства 

материалами для 

рисования, лепки, для 

поделок и аппликации; 

игрушками, 

материалами для 

музицирования 

Совместная  

художественно-

игровая, творческая 

деятельность 

Самостоятельная 

продуктивная 

художественная 

деятельность 

Результат Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности 

Развитие и поддержка 

детской инициативы 

Самооценка (яркое 

проявление 

самостоятельности, 

становление 

самосознания) 

Реализация проектов 

уклада жизни группы 

Представление 

продуктов 

деятельности ребенка 

 

Общности дошкольной образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности.  

В дошкольной организации присутствуют три общности: 

- педагог - дети; 

- родители (законные представители) - дети; 

- педагог - родители (законные представители). 

 

Цель общности «педагог - дети»: создание условий для формирования 

гуманистических ценностей и открытых отношений между сверстниками и педагогом. 

 

Общность «педагог - дети» 

Особенности 

организации общности 

«педагог - дети» 

Общность «педагог - дети» организована по принципу 

«События» и проектируются в соответствии с логикой и 

тематикой календарного плана 

Значение  общности в 

процессе воспитания детей 

Значение: 

- общие интересы, объединяющие педагога и детей; 

- обсуждение проблемных ситуаций, совместный поиск 

решений; 

- совместное проживание событий 

 

Содержание воспитательной работы общности «Педагог - дети» представлено в разделе 

«Рабочая программа воспитания».  
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Цель общности «родители (законные представители) - дети»: создание условий для 

построения взаимодействия в форме сотрудничества с родителями (законными представителями) 

детей для решения воспитательных задач.  
 

Общность «родители (законные представители) - дети 

Особенности 

организации общности 

«родители - дети» 

Общность «родители - дети» организована для обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада 

и семьи 

Значение общности в 

процессе воспитания детей 

Значение: 

- общие интересы родителей и детей; 

- обеспечение максимального участия родителей и детей в 

жизни дошкольной организации; 

- совместное проживание событий 

 

Содержание воспитательной работы общности «Родители (законные представители) - 

дети» представлено в разделе «Рабочая программа воспитания».  
 

Цель общности «педагог - родители» (законные представители): создание условий для 

взаимного доверия, уважения и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

Общность «педагог - родители (законные представители)» 

Особенности 

организации общности 

«педагог -  родитель» 

Общность «педагог - родители» организована для общения 

и сотрудничества с родителями 

Содержание воспитательной работы в дошкольной образовательной организации с 

детьми старшей группы (5–6 лет) 

Вся система ценностей находит отражение в содержании воспитательной работы в 

соответствии с возрастными особенностями детей 5–6 лет. 

 
Направления 

воспитания. 

Ценности 

Цель, задачи 
Направление деятельности педагога, 

воспитателя, руководителя ДОО 

Патриотическое  

Ценности: Родина, 

природа 

Цель:  

создание условий для 

воспитания нравственных 

качеств в процессе 

ознакомления детей с 

традициями России и 

своего народа 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса 

с учетом патриотического 

направления воспитания в 

условиях ДОО 

1. Организация воспитательной работы по 

формированию любви к родному краю, 

родной стране, родной природе, семье 

2. Организация детско-родительских 

проектов направленных на ознакомление 

детей с названиями улиц, на которых они 

живут, достопримечательностях города 

(поселка) 

3. Подготовка совместного (с родителями) 

проекта «Моя страна – Россия» 

Духовно-

нравственное 

Ценности:  

милосердие, жизнь, 

добро 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

оценивать свои поступки 

и поступки других людей 

Задача:  

1.Организация воспитательной работы по 

формированию детей элементарных 

представлений о том, что такое хорошо 

и что такое плохо 

2. Подготовка и реализация группового 

проекта «Награды героев» 
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формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков (социальный и 

эмоциональный 

интеллект) 

3. Организация выставки книг, иллюстраций 

о добре, милосердии в «Литературном» 

Центре (уголке) 

 

Социальное 

Ценности: 

человек, дружба 

сотрудничество. 

Цель:  

создание условий для 

формирования 

ценностного отношения   

к семье, человеку, дружбе 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса 

для формирования 

ценностно-смыслового 

отношения ребенка к 

социальному окружению 

1. Организация сюжетно-ролевых игр по 

воспитанию нравственных качеств, 

наблюдения, беседы 

2. Организация игр по освоению речевой 

культуры 

3. Организация взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел 

4. Совместные действия детей и взрослых 

по подготовке материала и оборудования 

для игровой деятельности, изготовление 

атрибутов к сюжетным играм, подарков и 

сюрпризов друг другу, созданию книжки - 

картинки «Правила, по которым мы живем в 

группе» 

Познавательное 

Ценность: 

познание 

Цель:  

создание условий для 

формирования ценности 

познания 

Задача: 

обеспечить построение 

воспитательного процесса 

для развития детских 

познавательных 

интересов, 

познавательной 

мотивации, 

познавательных действий 

 

1. Организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды. 

2. Организация совместной познавательно-

исследовательской деятельности детей 

3. Организация экскурсий, встречи с 

интересными людьми (экскурсия по 

детскому саду, на производство родителей 

(по возможности), к социокультурным 

объектам, по улицам и 

достопримечательным местам города) 

4. Организация конструктивно-модельной 

деятельности. 

5. Подготовка и реализация проекта «Наш 

край» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье, жизнь 

Цель:  

создание условий для 

физического воспитания и 

развития детей 5 - 6 лет в 

процессе ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса 

по физическому 

воспитанию и развитию 

детей 5 - 6 лет в процессе 

двигательной 

деятельности 

1. Организация работы по физическому 

воспитанию детей 5 - 6 лет с учетом 

обновления и пополнения развивающей 

предметно-пространственной среды 

2. Организация и проведение подвижных, 

спортивных и народных игр 

3. Ознакомление родителей с содержанием 

воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы в группе 

4. Привлечение родителей к участию в 

спортивно-игровых праздниках 

5. Веселые старты (совместно с родителями) 

спортивные соревнования 

Трудовое 

Ценность: 
Цель:  

создание условий для 

1.Организация воспитательной работы по 

формированию навыков, необходимых для 
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труд воспитания ценностного 

отношения к труду 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса 

для формирования 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности детей 

трудовой деятельности детей (совместные 

действия мальчиков и девочек по 

поддержанию порядка в игровых центрах, 

уголке природы, по поддержанию порядка 

на участке) 

2. Организация воспитательной работы по 

формированию навыков трудового усилия 

(совместно с воспитателем, родителями 

сбор природного материала для поделок) 

3. Организация воспитательной работы по 

формированию стремления к ежедневной 

полезной трудовой деятельности 

Эстетическое 

Ценности: 

культура и красота 

Цель:  

создание условий для 

обогащения чувственного 

опыта и развития 

эмоциональной сферы 

личности ребенка в 

процессе художественно-

творческой и 

продуктивной 

деятельности 

Задача: 

обеспечить условия для 

обогащения чувственного 

опыта и развития 

эмоциональной сферы 

личности ребенка в 

процессе художественно-

творческой и 

продуктивной 

деятельности 

1. Создание эстетической развивающей 

среды 

2. Организация воспитательной работы по 

формированию навыков культуры общения, 

поведения, этических представлений 

3. Организация выставок, концертов, 

детских развлечений, праздников 

(новогодний праздник, праздник «9 Мая - 

День Победы», литературно-музыкальные 

праздники ко Дню защитника Отечества, 8 

марта) 

 

 

 

Годовое тематическое планирование воспитательной работы (интегрированная 

модель) 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению воспитания 

детей 5–6 лет 

 

Патриотическое направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС 

ДО «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности; создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Путешествие по 

стилизованной карте родного 

города» 

Родина, природа - расширение 

представлений о 

родном городе. 
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Октябрь Тема: «Мир увлечений нашей 

семьи» 

Родина, человек,  

семья 

- воспитание 

чувства уважения, 

любви к близким 

людям 

Ноябрь Тема: «Природа родного края». Родина, природа. - воспитание 

бережного отношения 

к природе. 

Декабрь Тема: «Готовимся к встрече 

Нового года» 

Родина, природа, 

человек 

- приобретение 

опыта подготовки и 

участия в 

праздничных 

мероприятиях 

Январь Тема: «Разные профессии людей 

в нашем городе» 

Родина, человек - воспитание 

интереса, уважения к 

людям разных 

профессий 

Февраль Тема: «Защитники Отечества» Родина, человек - воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 

Март Тема: «Весна идет!» 

Весенние праздники: 

Международный женский день 8 

Марта 

Родина, человек. - воспитание 

любви, уважения к 

близким людям; 

- расширение 

представлений  о 

временах года 

Апрель Тема: «Космос и космонавты» Родина, человек. - воспитание 

чувства гордости к 

достижениям людей 

космических 

профессий 

Май Тема: «Моя страна - Россия» 

(Совместный детско-

родительский проект) 

Родина, человек - формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

 

 

Содержание воспитательной работы по духовно-нравственному направлению 

воспитания детей 5–6 лет 

 

Духовно-нравственное направление воспитания соотносится с образовательными 

областями ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Цель: формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  
 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- формирование 

умений оценивать 

свои поступки 

Октябрь Тема: «Честность и Жизнь - воспитание 
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справедливость» 

(цикл бесед, обсуждение 

поведения героев сказок, 

литературных произведений) 

Милосердие 

Добро 

стремления к 

честности и 

справедливости 

Ноябрь Тема: «Мир добрых людей» 

(цикл встреч с педагогами, 

сотрудниками детского сада)  

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

сотрудникам детского 

сада 

Декабрь Тема: «Новый год у ворот» Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

интереса к народным 

праздникам, 

традициям русского 

народа 

Январь Тема: «Народная игра» 

(месяц подвижной народной 

игры) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

интереса к народным 

подвижным играм 

Февраль Тема: «Нормы и правила 

поведения в нашей группе» 

 (ежедневные практические 

действия по воспитанию 

элементарных навыков вежливого 

обращения) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

навыков 

элементарной 

вежливости 

Март Тема: «Наши трудовые дела» 

(ежедневные практические 

действия по выполнению  трудовых 

поручений) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

потребности к 

ежедневной трудовой 

деятельности 

Апрель Тема: «Наши поступки» 

(ежедневный речевой диалог о  

поступках детей группы) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- формирование 

умений оценивать 

свои поступки и 

поступки сверстников 

Май Тема: «Мир рукотворных 

предметов» (моделирование эскизов 

народной игрушки для группового 

мини-музея) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- приобщение к 

совместной 

творческой 

деятельности 

 

Содержание работы по социальному направлению воспитания детей 5–6 лет 

 

Социальное направление воспитания соотносится с образовательными областями ФГОС 

ДО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Люди разных 

профессий» 

Семейно-групповой проект 

«Люди разных профессий нужны 

городу» 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений ребенка 

о себе и близких 

людях, трудовой 

деятельности взрослых, 
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их увлечениях 

Октябрь Тема: «Мы такие разные 

девочки и мальчики». 

Выставка работ детского 

творчества 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- осознание 

ребенком своей 

половой 

принадлежности и 

освоение элементарных 

форм поведения 

Ноябрь Тема: «Родной свой край 

люби и знай» 

Экскурсии в краеведческий 

музей, музей изобразительного 

искусства 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений о 

родном городе (селе); 

чувства гордости и 

восхищения за свой 

город, за его красоту, 

его 

достопримечательности 

Декабрь Тема: «Пришла зима». 

(Цикл игр, игровых бесед на 

тему «Зима», чтение 

литературных произведений, 

продуктивная деятельность) 

Итоговое мероприятие. 

Праздник «Зима» 

Семья 

Человек 

Дружба 

- закрепление 

знаний о времени года 

«Зима» в процессе 

разных видов 

деятельности 

Январь Тема: «Вдоль по улице 

пешком» (историческое 

путешествие) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений детей об 

истории улиц родного 

города (села) 

 

Февраль Месячник пожарной 

безопасности 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Итоговое мероприятие 

«Соревнования пожарных» 

(вместе с пожарными) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Март Тема: «Разноцветная 

ярмарка» 

Итоговое мероприятие: 

развлечение «Разноцветная 

ярмарка» 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- обогащение 

детских впечатлений в 

процессе знакомства с 

народными 

промыслами 

Апрель Тема: «Наш город». 

Итоговое мероприятие: 

выставка (конструирование) 

«Современный город» 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- развитие 

познавательных 

интересов детей 

Май Тема: «Наша Армия. Наши 

герои. Победа» 

 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях своего 

народа, армии, 

героических людях 

России 
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Содержание воспитательной работы по познавательному направлению воспитания 

детей 5 - 6 лет 

Познавательное направление воспитания соотносится с образовательными областями 

ФГОС ДО «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Цель: формирование ценности познания.  

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Признаки осени» 

(Цикл бесед, 

исследовательских действий, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

Познание 

Человек 

- побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и 

инструменты 

Октябрь Тема: «Исследуем 

окружающий мир» 

Экспериментирование: «Как 

сделать звук громче?», «Как 

появляется песенка», «Коробочка с 

секретом» (причина возникновения 

низких и высоких 

звуков).Коллекционирование: мир 

увлечений девочек и мальчиков 

Познание 

Человек 

- освоение детьми 

исследовательских 

действий 

Ноябрь Тема: «Геометрическую 

зоркость» (анализ и сравнение 

предметов по форме, нахождение в 

ближайшем окружении предметов 

одинаковой и разной формы) 

 

Природа 

Познание 

- 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве; 

- понимать смысл 

пространственных 

отношений 

Декабрь Тема: «Признаки зимы» 

(Цикл бесед, 

исследовательских действий, 

конструктивно - модельная 

деятельность) 

Человек 

Познание 

- побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и 

инструменты 

Январь Промежуточная 

педагогическая диагностика 

(мониторинг) по развитию 

кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе и окружающем мире 

Познание - анализ 

результатов детского 

развития 

Февраль Тема 1. «Праздники в нашей 

стране. 23 февраля» 

Тема 2. «Мой город - моя 

малая Родина» 

Познание - обогащение 

представлений о 

праздниках России; 

- развитие 

познавательных 

интересов детей  

Март Тема 1. «Праздники в нашей Познание - обогащение 
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стране: Международный женский 

день 8 Марта» 

Тема 2. «Исследование 

деталей  Лего». 

Составление «Лего»-словаря 

представлений о 

праздниках России; 

- проявление 

интереса к 

исследовательской  

деятельности 

Апрель Тема: «Культурно-

исторические особенности и 

традиции народов России» 

(познавательное путешествие по 

России) 

Познание - проявление 

интереса 

к 

исследовательской  

деятельности 

Май Тема 1. «9 мая - День 

Победы». Встречи с интересными 

людьми (ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных 

войн, военнослужащими) 

Тема 2. 

Педагогическая диагностика 

(освоение и развития 

познавательных действий) 

Семья 

Человек 

Познание 

- развитие 

положительной 

самооценки; 

- освоение 

программного 

материала 

 

Содержание воспитательной работы по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания детей 5–6 лет 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания соотносится с образовательными 

областями ФГОС ДО «Физическое развитие». 

Цель: формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Золотой лес: движение и 

дыхание» (дует ветер; листья летят 

по дорожкам; листья летят вверх - 

вниз; листья кружатся, ползание на 

полянке) 

Оздоровительная работа 
Цикл бесед: «Моё здоровье» 

Жизнь 

Здоровье 

- приобретение 

практического опыта 

освоения основных 

движений; 

- ознакомление с 

различными органами 

организма 

Октябрь Тема: «Ходьба и бег», 

«Прыжки», «Занятие на 

гимнастической стенке», 

«Равновесие» 

Оздоровительная работа 
Цикл бесед: «Гигиенические 

процедуры», 

«Для чего нужно мыть руки 

перед едой?» 

Практические действия: моем 

руки (перед едой, после прогулки) 

Жизнь 

Здоровье 

- приобретение 

практического опыта в 

разных видах 

двигательной 

деятельности; 

- формирование 

потребности 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности 

в повседневной жизни 

Ноябрь Тема: «Буду расти здоровым, Жизнь - приобретение 
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выносливым, сильным» 

Оздоровительная работа 
Цикл бесед: «Как быть 

здоровым?» 

Здоровье опыта в совместной 

двигательной, игровой 

деятельности; 

- формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

Декабрь Тема: «Обогащение 

двигательного опыта» 

Оздоровительная работа 

Цикл бесед: «Утренняя зарядка». 

Практические действия: 

ежедневное выполнение упражнений 

утренней зарядки 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание 

навыков коллективного 

взаимодействия; 

- формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

Январь Тема: «Освоение игр, 

упражнений с предметами» 

Игры-эстафеты вместе с 

родителями 

Оздоровительная работа 

«Закаливание» 

Практические действия: 

закаливание ног, рук 

Жизнь 

Здоровье 

- освоение 

упражнений для 

развития силовых 

качеств; 

- ознакомление с 

процедурами, важными 

для здоровья человека 

 

Февраль Тема: «Подвижные игры с 

правилами».  

Оздоровительная работа  
Цикл бесед: 

«Зачем нужен сон?» 

Практические действия: 

выполнение рекомендаций по 

засыпания 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание 

потребности в 

двигательной 

деятельности; 

- выполнение 

рекомендаций по 

засыпанию 

Март Тема: «Спортивные игры 

с элементами соревнования». 

Оздоровительная работа 
Цикл бесед: 

«Что такое самочувствие» 

Практические действия: 

выполнение двигательных заданий 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание 

интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Апрель Тема: «Подвижные игры, 

спортивные игры», 

Весенняя эстафета 

Оздоровительная работа  

«Возможности здорового 

человека» 

Практические действия: я могу 

бегать, прыгать, играть, помогать 

другим 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание 

интереса к коллективной 

соревновательной 

деятельности 

Май 1 неделя. Итоговая 

педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделу «Ходьба и бег», 

«Равновесие» 

2 неделя. Итоговая 

Жизнь 

Здоровье 

- ребенок проявляет 

волевые качества при 

выполнении 

двигательных заданий 
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педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделу «Прыжки» 

3 неделя. Итоговая 

педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделам «Метание, 

катание, ловля», «Лазание», 

«Ритмическая гимнастика» 

4 неделя. «Весенние старты» 

Физкультурный праздник 

 

Содержание работы по трудовому направлению воспитания детей 5–6 лет 

 

Трудовое направление воспитания соотносится с образовательными областями ФГОС ДО 

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

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Приобщение детей к 

ежедневной трудовой деятельности» 

(практические действия: ежедневное 

поддержание порядка в игровом 

центре (уголке), в Центре (уголке) 

строительства) 

Труд - формирование и 

поддержка привычки к 

трудовому усилию 

Октябрь Тема: «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Труд - расширение 

представлений о 

способах выполнения 

трудовых действий 

Ноябрь Тема: «Труд взрослых людей» 

  

Труд - воспитание 

уважения к труду 

взрослых людей 

Декабрь Тема: «Дежурство, 

коллективный труд». 

Труд - приобретение 

опыта помощи 

взрослым 

Январь Тема: «Трудовые поручения» Труд - овладение 

простейшими 

действиями для 

выполнения  трудовых 

поручений 

Февраль Тема: «Самообслуживание» 

 (наведи порядок в своем 

шкафчике, застели постель и другие) 

Труд - осознание  

важности 

самообслуживание в 

повседневной жизни 

Март  Тема: «Пополнение словарного 

запаса: словарь хозяйственных дел» 

Труд - обогащение 

активного словаря 

Апрель Тема: «Моделирование ситуаций 

отражающих  действия бытового 

труда» (практические игровые 

Труд - закрепление 

навыков и умений, 

необходимых  для 
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действия) выполнения  трудовых 

детских дел 

Май Тема: «Детские трудовые 

успехи» 

Труд - стремление к 

достижению простой, 

самостоятельно 

поставленной цели 

 

Содержание воспитательной работы по эстетическому направлению воспитания 

детей 5–6 лет 

Эстетическое направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС 

ДО «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Музыка 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Приобщение к искусству 

Цикл виртуальных экскурсий: 

изобразительное искусство, 

архитектура, музыка 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Тема: «Развитие 

компонентов изобразительной 

деятельности» 

Лепка. Тема: «Использование 

разнообразных материалов: 

пластилин, воск, глина» 

Тема: «Музыкально-игровое 

творчество» (с реализацией 

элементов педагогической 

технологии по развитию 

музыкально-двигательной 

деятельности) 

 

Культура 

Красота 

Человек 

- приобщение к 

искусству, разным 

видам художественной 

деятельности 

Октябрь Приобщение к искусству 

Презентация «Предметы 

народных промыслов» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Развитие технических 

умений: техника кистевой росписи». 

Рисование на заданные темы. 

 Аппликация  

Тема: «Мой город» 

Коллективная аппликация 

Лепка по собственному замыслу 

Музыка 

Тема: «Золотая осень» 

Освоение программного 

репертуара по слушанию музыки, 

Природа 

Человек 

Красота 

Культура 

- формирование 

интереса к 

художественным видам 

деятельности 
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пению, музыкально-ритмическим 

движениям 

Ноябрь Приобщение к искусству 

Цикл бесед «Музыкальные 

жанры: песня, танец, марш» 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Тема: «Панно, украшающее 

нашу группу» 

Аппликация  

Тема: «Выполнение аппликации 

из симметричных деталей» 

Лепка  

Тема: «Украшение лепной 

работы при помощи стеки» 

Музыка 

«Слушаем, поём, танцуем» 

Импровизация мелодий на 

заданные тексты 

(эмоциональное восприятие 

программных произведений) 

Культурный досуг 

Настольный театр 

Красота 

Человек 

- приобщение к 

художественным 

ценностям своего 

народа 

Декабрь Приобщение к искусству 

Выставка детских работ: 

рисование, лепка, аппликация 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Рельефный рисунок» 

Лепка  

Тема: Елочные украшения» 

Музыка 

«Готовимся к празднику» 

(освоение новогоднего 

программного материала) 

Красота 

Человек 

Природа 

- приобщение к 

изобразительному, 

музыкальному 

искусству 

Январь Приобщение к искусству 

Выставка «Книжная графика» 

Иллюстрации Е. Рачева, 

 Т. Юфа, Н. Кочергина 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Смешение цветов 

краски» (смешение зеленого и 

желтого) 

Лепка  

Тема: «Комбинированные 

способы создания изображения» 

(прижимание, примазывание). 

Музыка 

Развитие танцевального 

творчества (танцевальные 

миниатюры); 

Красота 

Человек 

Культура 

- приобретение 

опыта самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 



97 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, 

«Лиса» русская народная 

прибаутка 

Музыкально-дидактические 

игры «Догадайся, кто поёт» 

Февраль Приобщение к искусству 

Выставка «Живопись: пейзаж», 

«Февральская лазурь»,  

И. Грабарь, «Зимушка-зима»  

В. Токарев, «Околица»  

И. Левитан 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Темы: «Мой папа», 

«Военная техника» 

Лепка. Тема: «Лепка по 

собственному замыслу 

Музыка 

«Освоение программного 

материала по разделам: «Слушание 

музыки», «Пение», «музыкально-

ритмические движения» 

Красота 

Человек 

Культура 

- приобщение к 

важным событиям в 

жизни страны в 

процессе 

художественной 

деятельности 

Март Приобщение к искусству 

Выставка детских работ ко дню 

8 Марта 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Наши мамы» 

Аппликация 

«Букет для мамы» 

(коллективная работа) 

Музыка 

Культурный досуг 

Музыкальная гостиная 

Красота 

Человек 

 

- приобретение 

опыта личного участия 

в художественно-

концертной 

деятельности 

Апрель Приобщение к искусству 

Выставка «Космос и 

космонавты» 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Тема: «Монотипия» 

Лепка 

Тема «Космический корабль». 

Музыка 

«Музыкально-игровое 

творчество» 

Хореографическая миниатюра 

по русской народной сказке «Муха 

Цокотуха» 

Музыкально-театрализованная 

игра по содержанию песен  

В. Шаинскрго «Улыбка», 

Природа 

Красота 

- приобретение 

практических навыков 

рисования, лепки; 

- воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 
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«Голубой вагон» 

Май 1 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(рисовании). Содержание 

мониторинга составляют задания на 

несложные сюжетные композиции, 

выбранные педагогом или детьми 

2 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(лепка). Содержание мониторинга 

составляют задания по лепке 

предметов, состоящих из нескольких 

частей 

3 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(аппликация). Содержание 

мониторинга составляют задания по 

выполнению аппликации на 

заданную тему 

4 неделя. Педагогическая 

диагностика развития музыкальных 

умений и навыков 

Красота 

Человек 

Природа 

Культура 

- приобщение к 

художественным видам 

деятельности; 

- приобретение 

опыта участия в 

концертной 

деятельности; 

- освоение 

программного 

материала 

 

От 6 лет до 7 лет 

Содержание воспитательной работы в дошкольной образовательной организации с 

детьми подготовительной к школе группы (6–7 лет). 

 

Вся система ценностей находит отражение в содержании воспитательной работы, в 

соответствии с возрастными особенностями детей 6–7 лет. 

 
Направления 

воспитания. 

Ценности 

Цель, задачи 
Направление деятельности педагога, 

воспитателя, руководителя ДОО 

Патриотическое  

Ценности: 
Родина, природа 

Цель:  

создание условий для 

воспитания нравственных 

качеств, в процессе 

ознакомления детей с 

традициями России и своего 

народа 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса с 

учетом патриотического 

направления воспитания в 

условиях ДОО 

1. Организация воспитательной 

работы по формированию любви к 

родному краю, родной стране, родной 

природе, семье 

2. Организация воспитательной 

работы по обеспечению знаний о 

духовных и культурных традициях 

своего народа 

3. Подготовка и реализация 

проектов: «Природные зоны России» 

(модель-карта), «Русская культура» 

(народные промыслы) 
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Духовно-

нравственное 

Ценности:  

милосердие, 

жизнь, добро 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей 

Задача:  

формировать опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков (социальный 

и эмоциональный интеллект) 

 

1.Организация воспитательной 

работы по формированию у детей 

элементарных представлений о том, что 

такое хорошо и что такое плохо 

2. Подготовка и реализация 

группового проекта «Известные люди 

нашей страны» 

3. Организация выставки книг, 

иллюстраций о добре, милосердии в 

«Литературном» Центре (уголке) 

 

Социальное 

Ценности: 

человек, дружба 

сотрудничество 

Цель:  

создание условий для 

формирования ценностного 

отношения к семье, человеку, 

дружбе 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса для 

формирования ценностно-

смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению 

 

1. Организация сюжетно-ролевых 

игр по воспитанию нравственных 

качеств, наблюдения, беседы  

2. Организация игр по освоению 

речевой культуры 

3. Организация взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел 

4. Совместные действия детей и 

взрослых по изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подготовке элементов 

коллажа «Древняя Русь» (панорамного 

типа), «Терема и башни» 

Познавательное 

Ценность: 

познание 

Цель:  

создание условий для 

формирования ценности 

познания 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса для 

развития детских 

познавательных интересов, 

познавательной мотивации, 

познавательных действий 

1.Организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды (создание исследовательского 

Центра активности) 

2. Организация совместной 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей 

3. Организация экскурсий, встречи с 

интересными людьми (ветераны Великой 

Отечественной и локальных войн, 

офицеры военных частей, 

военнослужащие) 

4. Организация конструктивно-

модельной деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 
здоровье, жизнь 

Цель:  

создание условий для 

физического воспитания и 

развития детей  

6 - 7 лет в процессе 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса по 

физическому воспитанию и 

развитию детей 

 6 - 7 лет в процессе 

двигательной деятельности 

1. Организация работы по 

физическому воспитанию детей 6 -7 лет с 

учетом обновления и пополнения 

развивающей предметно - 

пространственной среды 

2. Организация и проведение 

подвижных, спортивных и народных игр. 

3. Ознакомление родителей с 

содержанием воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работы в 

группе 

4. Привлечение родителей к участию 

в спортивно-игровых праздниках. 

5. Веселые старты (совместно с 
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 родителями) спортивные соревнования 

(дату и содержание соревнования 

определяет воспитатель, родители и 

инструктор по физической культуре) 

Трудовое 

Ценность: 

труд 

Цель:  

создание условий для 

воспитания ценностного 

отношения к труду 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса для 

формирования навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей 

1. Организация воспитательной 

работы по формированию навыков, 

необходимых для трудовой деятельности 

детей 

2. Организация воспитательной 

работы по формированию навыков 

трудового усилия 

3. Организация воспитательной 

работы по формированию стремления к 

ежедневной полезной трудовой 

деятельности 

4. Совместные трудовые дела: 

- совместные действия мальчиков и 

девочек по поддержанию порядка в 

игровых центрах, уголке природы, по 

поддержанию порядка на участке 

(ежедневно) 

- совместные действия с родителями 

по изготовлению атрибутов к сюжетным 

и театрализованным играм, элементов 

костюма для карнавала, оформлению 

коллекций, сбору информации, 

подготовке к фестивалю культур 

Эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

Цель:  

создание условий для 

обогащения чувственного 

опыта и развития 

эмоциональной сферы 

личности ребенка в процессе 

художественно-творческой и 

продуктивной деятельности 

Задача:  

обеспечить построение 

воспитательного процесса для 

воспитания культуры общения, 

поведения, этических 

представлений в процессе 

художественно-творческой и 

продуктивной деятельности 

1. Создание эстетической 

развивающей среды 

2. Организация воспитательной 

работы по формированию навыков 

культуры общения, поведения, этических 

представлений 

3. Организация выставок, концертов, 

детских развлечений, праздников 

4. Организация художественно-

творческой деятельности самих детей 

 

 

Годовое тематическое планирование воспитательной работы (интегрированная 

модель) 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению воспитания 

детей 6–7 лет 

Патриотическое направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС 

ДО «Социально-коммуникативное развитие». 
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Цель: личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности; создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Известные люди нашего 

города и их профессии» 

Родина, природа - расширение 

представлений о 

родном городе, его 

людях 

Октябрь Тема: «Страна Вежливости». 

Цикл встреч, игр, чтение 

художественной литературы. 

Беседы «Любимые близкие люди» 

Родина, человек,  

семья 

- воспитание 

чувства уважения, 

любви к близким 

людям 

Ноябрь Тема: «Природные, духовные и 

культурные ценности моего города» 

Родина, природа - воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Декабрь Тема: «Русские традиции и 

зимние праздники» 

 

 

Родина, природа, 

человек 

- приобретение 

опыта подготовки и 

участия в 

праздничных 

мероприятиях 

Январь Тема:  «Народные промыслы» Родина, человек - воспитание 

интереса, уважения 

к людям разных 

профессий 

Февраль Тема: «Защитники Отечества» Родина, человек - воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 

Март Тема: «Весна идет!» 

Весенние праздники: 

Международный женский день 8 

Марта 

Родина, человек - воспитание 

любви, уважения к 

близким людям; 

- расширение 

представлений  о 

временах года. 

Апрель Тема: «Космос и космонавты» Родина, человек - воспитание 

чувства гордости к 

достижениям людей 

космических 

профессий 

Май Тема: «Необъятная Россия» 

(Моделирование позиции 

патриота своей страны в процессе 

игрового путешествия по 

стилизованной карте «Россия - 

необъятная страна») 

Родина, человек - формирование 

детско-взрослого 

сообщества 
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Содержание воспитательной работы по духовно-нравственному направлению 

воспитания детей 6–7 лет 

Духовно-нравственное направление воспитания соотносится с образовательной областью 

ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  
 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности 

Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Тема: «Наши поступки» 

(ежедневный рефлексивный экран) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- формирование 

умений оценивать 

свои поступк 

Октябрь Тема: «Честность и 

справедливость» 

(цикл бесед, обсуждение 

поведения героев сказок, 

литературных произведений) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

стремления к 

честности и 

справедливости. 

Ноябрь Тема: «Люди, которые заботятся 

о нас каждый день» 

(цикл встреч с педагогами, 

сотрудниками детского сада) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

сотрудникам 

детского сада 

Декабрь Тема: «Любимый праздник 

Новый Год» 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

интереса к народным 

праздникам, 

традициям русского 

народа 

Январь Тема: «Народная игра» 

(месяц подвижной народной 

игры) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

интереса к народным 

подвижным играм 

Февраль Тема: «Нормы и правила 

поведения в нашей группе» 

(ежедневные практические 

действия по воспитанию 

элементарных навыков вежливого 

обращения) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

навыков 

элементарной 

вежливости 

Март Тема: «Наши трудовые дела» 

(ежедневные практические действия 

по выполнению  трудовых 

поручений) 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- воспитание 

потребности к 

ежедневной 

трудовой 

деятельности 

Апрель Тема: «Я хочу быть похожим на 

…»  

Подготовка и реализация 

группового проекта «Известные 

люди нашей страны» 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- формирование 

умений оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников 

Май Подготовка и реализация 

проекта «Мои права и обязанности» 

 Цикл бесед о правах и 

обязанностях детей, о 

государственной символике, об 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

- расширение 

представлений о 

правах и 

обязанностях детей 
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эмоциях и умении ими управлять, об 

уважительном отношении к людям 

разных национальностей 

 

Содержание работы по социальному направлению воспитания детей 6–7 лет 

Социальное направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности Целевые ориентиры 

Сентябрь Тема: «Много на свете различных 

профессий» (детско-родительский 

проект) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях, 

трудовой 

деятельности 

взрослых, их 

увлечениях 

Октябрь Тема: «Нам это интересно» (мир 

увлечений девочек и мальчиков) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- осознание 

ребенком своей 

половой 

принадлежности и 

освоение 

элементарных форм 

поведения 

Ноябрь Тема: ««Экология нашей страны - 

России» (панорамный проект) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений о 

природе родного 

края, ее значении в 

жизни человека 

Декабрь Тема: «Прошлое и настоящее 

нашего государства» 

Коллажи «Древняя Русь» 

(панорамного типа) 

Семья 

Человек 

Дружба 

- формирование у 

детей позиции 

патриота своей 

страны 

Январь  Тема: «История улиц нашего 

города»  

( мини-проект) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

представлений детей 

об истории улиц 

родного города (села) 

Февраль Тема: «Защитники Отечества» Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- расширение 

представлений детей 

о защитниках 

Отечества 

Март Тема: «Наши мамы и  их 

рукотворный труд» 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- обогащение 

детских впечатлений 

в процессе 

знакомства с 

рукотворным трудом 

взрослых 

Апрель Тема: «Мои права и обязанности» Человек - развитие 
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Дружба 

Сотрудничество 

правовой культуры 

детей 

Май Тема: «Во имя мира на Земле». 

Итоговое мероприятие месяца: 

музыкально-театрализованная игра 

«Военные учения армий разных 

стран» (военная техника, полевая 

кухня, госпиталь, полевая почта, 

привал, смотр строевой песни) 

Человек 

Дружба 

Сотрудничество 

- формирование 

понимания 

значимости 

сохранения и 

передачи культурно-

исторического 

наследия своей малой 

Родины от поколения 

к поколению 

 

Содержание воспитательной работы по познавательному направлению воспитания 

детей 6–7 лет 

Познавательное направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС 

ДО «Познавательное развитие». 

Цель: формирование ценности познания.  

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности Целевые ориентиры 

Сентябрь Тема: «Познаем мир вокруг себя». 

Экскурсии в парк, лес, к водоему 

(закрепление правил поведения на 

природе); составление рекламного 

листа (плаката) «Берегите природу» 

Познание 

Человек 

- побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и инструменты  

Октябрь Тема: «Экспериментирование» 

Темы экспериментов: «Быстрые 

растения» (приспособление растений 

к короткому благоприятному для 

жизни периоду);  

«Хитрости инерции» (возможность 

практического использования инерции 

в повседневной жизни);  

«Радуга в небе» (свойства света 

превращаться в радужный спектр), 

«Электрический театр» 

(наэлектризованные предметы могут 

двигаться) 

Познание 

Человек 

- освоение детьми 

исследовательских 

действий 

Ноябрь Тема: «Ориентировка во времени и 

пространстве»  

 (создание копилки «Коллекция 

креативных заданий») 

Природа 

Познание 

- совершенствовать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве; 

- понимать смысл 

пространственных 

отношений 

Декабрь Тема: «Зимние эксперименты»  

(с водой, снегом). 

Промежуточная педагогическая 

диагностика по развитию кругозора и 

познавательно-исследовательской 

Человек 

Познание 

- побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и инструменты; 
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деятельности в природе и 

окружающем мире 

- анализ результатов 

детского развития 

Январь Тема: «Сложные речевые 

предложения, обозначающие 

пространственно-временные 

отношения» (создание словаря новых 

понятий и слов) 

Познание - обогащение 

словарного запаса 

Февраль Тема: «Главный праздник февраля 

- день защитника Отечества» 

 (поделка своими руками для папы, 

дедушки) 

Познание - обогащение 

представлений о 

праздниках России; 

- развитие 

познавательных 

интересов детей 

Март Тема: «Весенние праздники» 

 (Весна, 8 Марта). 

Экспериментирование: «Радуга на 

стенке» (знакомство с механизмом 

образования цветов, как разложением 

и отражением лучей света» 

 

Познание - обогащение 

представлений о 

праздниках России; 

- проявление 

интереса 

к исследовательской  

деятельности 

Апрель Тема: «Космос и космонавты» 

Встреча с интересными людьми 

«Учение с увлечением» 

Познание - проявление 

интереса 

к исследовательской  

деятельности 

Май Тема: «Все обо всем» 

(экспериментирование, 

выполнение заданий на рабочих 

листах и схемах). 

Педагогическая диагностика по 

развитию кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 

природе и окружающем мире 

Семья 

Человек 

Познание 

- развитие 

положительной 

самооценки; 

- освоение 

программного материала 

 

Содержание воспитательной работы по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания детей 6–7 лет 

Физическое и оздоровительное направление воспитания соотносится с образовательной 

областью ФГОС ДО «Физическое развитие». 

Цель: формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности Целевые ориентиры 

Сентябрь Тема: «Построения и 

перестроения. Ходьба и равновесие». 

Оздоровительная работа  
Цикл бесед: «Наше питание, 

питьевой режим» 

 

Жизнь 

Здоровье 

- приобретение 

практического опыта 

освоения основных 

движений; 

- ознакомление с 

правилами питания и 

питьевого режима 

Октябрь Тема: «Ритмическая гимнастика. Жизнь - приобретение 
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Групповые упражнения с переходами.  

Оздоровительная работа  

Цикл бесед:  
«Гигиенические процедуры». 

«Для чего нужно мыть руки перед 

едой?». 

Практические действия: моем 

руки (перед едой, после прогулки) 

Здоровье практического опыта в 

разных видах двигательной 

деятельности; 

- формирование 

потребности в соблюдении 

навыков гигиены 

и опрятности 

в повседневной жизни 

Ноябрь Тема: «Овладение приемами 

работы с мячом (баскетбол)» 

 

Оздоровительная работа 
Цикл бесед: «Как быть 

здоровым?» 

Жизнь 

Здоровье 

- приобретение опыта 

в совместной двигательной, 

игровой деятельности; 

- формирование 

потребности в 

двигательной активности 

Декабрь Тема: «Взаимодействие и 

сотрудничество в игровой 

двигательной деятельности. 

Подвижные игры» 

Оздоровительная работа  
Цикл бесед: «Утренняя зарядка». 

Практические действия: 

ежедневное выполнение упражнений 

утренней зарядки 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание навыков 

коллективного 

взаимодействия; 

- формирование 

потребности в 

двигательной активности 

Январь Тема: «Освоение игр, упражнений 

с предметами» 

Игры - эстафеты вместе с 

родителями. 

Оздоровительная работа 
«Процедура закаливания в 

детском саду» 

Практические действия: 

закаливание ног, рук 

Жизнь 

Здоровье 

- освоение упражнений 

для развития силовых 

качеств; 

- ознакомление с 

процедурами, важными для 

здоровья человека 

 

Февраль Тема: «Осанка. Упражнения по 

формированию правильной и 

красивой осанки».  

Оздоровительная работа 

Цикл бесед: 

«Зачем нужен сон?». 

Практические действия: 

выполнение рекомендаций по 

засыпания 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание 

потребности в 

двигательной 

деятельности; 

- выполнение 

рекомендаций по 

засыпанию 

Март Тема: «Спортивные игры 

с элементами соревнования». 

Оздоровительная работа 

Цикл бесед: 

«Что такое самочувствие». 

Практические действия: 

выполнение двигательных заданий 

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание интереса 

к спортивным играм и 

упражнениям 

Апрель Тема: «Подвижные игры, 

спортивные игры». 

Весенняя эстафета. 

Оздоровительная работа  

Жизнь 

Здоровье 

- воспитание интереса 

к коллективной 

соревновательной 

деятельности 
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«Возможности здорового 

человека», «Мой внешний вид» 

Практические действия: я могу 

бегать, прыгать, играть, помогать 

другим 

Май 1 неделя. Итоговая 

педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделу «Ходьба и бег», 

«Равновесие» 

2 неделя. Итоговая 

педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделу «Прыжки» 

3 неделя. Итоговая 

педагогическая диагностика по 

освоению детьми программных 

движений по разделам «Метание, 

катание, ловля», «Лазание», 

«Ритмическая гимнастика» 

4 неделя. «Весенние старты». 

Физкультурный праздник 

Жизнь 

Здоровье 

- ребенок проявляет 

волевые качества при 

выполнении двигательных 

заданий 

 

Содержание работы по трудовому направлению воспитания детей 6–7 лет 

 

Трудовое направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС ДО 

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

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду. 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности Целевые ориентиры 

Сентябрь Тема: «Приобщение детей к 

ежедневной трудовой деятельности» 

(практические действия: ежедневное 

поддержание порядка в игровом 

центре (уголке), в Центре (уголке) 

строительства) 

Труд - формирование и 

поддержка привычки к 

трудовому усилию 

Октябрь Тема: «Самообслуживание» 

(ежедневное самостоятельное 

одевание, раздевание, уход за 

одеждой, обувью) 

Труд - расширение 

представлений о способах 

самообслуживания 

Ноябрь Тема: «Труд взрослых людей». 

  

Труд - воспитание уважения 

к труду взрослых людей 

Декабрь Тема: «Дежурство, коллективный 

труд» 

Труд - приобретение опыта 

помощи взрослым 

Январь Тема: «Трудовые поручения» Труд - овладение 

простейшими действиями 

для выполнения  

трудовых поручений 

Февраль Тема: «Хозяйственно-бытовой Труд - осознание  важности 
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труд» хозяйственно-бытового 

труда 

Март  Тема: «Пополнение словарного 

запаса: словарь хозяйственных дел» 

Труд - обогащение 

активного словаря 

Апрель Тема: «Моделирование ситуаций 

отражающих  действия бытового 

труда» (практические игровые 

действия) 

Труд - закрепление навыков 

и умений, необходимых  

для выполнения  

трудовых детских дел 

Май Тема: «Труд в природе» Труд - стремление к 

достижению простой, 

самостоятельно 

поставленной цели 

 

 

Содержание воспитательной работы по эстетическому направлению воспитания 

детей 6–7 лет 

Эстетическое направление воспитания соотносится с образовательной областью ФГОС 

ДО «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Музыка 

 

Месяц 
Тематика взросло-детской 

партнёрской деятельности 
Ценности Целевые ориентиры 

Сентябрь Приобщение к искусству 

Цикл виртуальных экскурсий и 

бесед: декоративно прикладное 

искусство, театр. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Тема: «Рисование 

предметов по памяти» 

Лепка. Тема: «Использование 

разнообразных материалов: 

пластилин, воск, глина». 

Тема: «Элементарные 

музыкальные понятия» 

Культура 

Красота 

Человек 

- приобщение к 

искусству, разным видам 

художественной 

деятельности 

Октябрь Приобщение к искусству 

Цикл бесед «Народное 

декоративно-прикладное искусство» 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Тема: «Развитие технических 

умений: рисование акварелью по 

сырому слою» 

Рисование на заданные темы. 

 Аппликация  

Тема: «Фонари на главной улице 

города» 

Коллективная аппликация 

Лепка по собственному замыслу. 

Музыка 

Природа 

Человек 

Красота 

Культура 

- формирование 

интереса к 

художественным видам 

деятельности 
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Тема: «Унылая пора - очей 

очарованье…» 

Освоение программного 

репертуара по слушанию музыки, 

пению, музыкально-ритмическим 

движениям 

Ноябрь Приобщение к искусству 

Цикл бесед «Детский 

музыкальный театр» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Сюжетное рисование: 

размещение изображения на листе». 

Аппликация  

Тема: «Выполнение аппликации 

из симметричных деталей» 

Лепка  

Тема: «Украшение лепной 

работы при помощи стеки» 

Музыка 

«Игровое творчество»: 

- «Комара женить мы будем» 

русская народная песня; 

- «В пещере горного короля», 

«Шествие гномов» музыка Э. Грига 

Красота 

Человек 

- приобщение к 

художественным 

ценностям своего народа 

Декабрь Приобщение к искусству 

Выставка детских работ: 

рисование, лепка, аппликация 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Рельефный рисунок». 

Лепка  

Тема: Елочные украшения» 

Музыка 

«Готовимся к празднику» 

(освоение новогоднего 

программного материала) 

Красота 

Человек 

Природа 

- приобщение к 

изобразительному, 

музыкальному искусству 

Январь Приобщение к искусству 

Выставка «Жанровая живопись» 

«Взятие снежного городка» В. 

Суриков; «Масленица» Б. Кустодиев; 

«Сказка о спящей красавице» В. 

Васнецов 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Декоративное рисование»  

Лепка. Тема: «Способы 

украшения лепных узоров стекой» 

Музыка 

Развитие танцевального 

творчества (танцевальные 

миниатюры); 

Красота 

Человек 

Культура 

- приобретение опыта 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Февраль Приобщение к искусству 

Цикл бесед: «Специфика 

храмовой архитектуры 

 (купол, арки) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Темы: «Открытка для папы», 

«Военная техника». 

Лепка 

Тема: «Лепка по собственному 

замыслу 

Музыка 

«Освоение программного 

материала по разделам: «Слушание 

музыки», «Пение», «Музыкально-

ритмические движения» 

Красота 

Человек 

Культура 

- приобщение к 

важным событиям в жизни 

страны в процессе 

художественной 

деятельности 

Март Приобщение к искусству 

Выставка детских работ ко дню 

8 Марта. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема: «Открытка для мамы» 

Аппликация 

«Букет для мамы» (коллективная 

работа) 

Музыка 

Культурный досуг: 

(музыкальная гостиная) поем, 

танцуем, рассказываем стихи вместе 

с мамами 

Красота 

Человек 

 

- приобретение опыта 

личного участия в 

художественно-концертной 

деятельности 

Апрель Приобщение к искусству 

Выставка «Космос и 

космонавты» 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Тема: «Космодром» 

Лепка 

Тема «Космический корабль» 

Музыка 

«Детский музыкальный оркестр» 

- концертные выступления 

(выступления перед детьми 

других групп, родителями) 

Природа 

Красота 

- приобретение 

практических навыков 

рисования, лепки; 

- воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Май 1 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(рисовании). Содержание 

мониторинга составляют задания на 

несложные сюжетные композиции, 

Красота 

Человек 

Природа 

Культура 

- приобщение к 

художественным видам 

деятельности; 

- приобретение опыта 

участия в концертной 

деятельности; 

- освоение 
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выбранные педагогом или детьми 

2 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(лепка). Содержание мониторинга 

составляют задания по лепке 

предметов, состоящих из нескольких 

частей 

3 неделя. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

развитию детских умений и навыков 

в изобразительной деятельности 

(аппликация). Содержание 

мониторинга составляют задания по 

выполнению аппликации на 

заданную тему 

4 неделя. Педагогическая 

диагностика развития музыкальных 

умений и навыков 

программного материала 

 

Формы совместной деятельности в ДОО 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Виды, формы, направления сотрудничества педагогов и родителей 

Родительское 

собрание 

Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, 

программой воспитания; 

знакомство с коллективом педагогов, специалистов, сотрудников 

дошкольной организации 

Педагогический 

лекторий 

Ознакомление с основными направлениями воспитания 

дошкольной организации. Просветительская деятельность 

Методические 

консультации 

Консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребенком. 

Обсуждение вопросов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, поддержки семьи 

Индивидуальные 

консультации 

Консультирование по вопросам возникающих проблем воспитания 

и обучения детей; особенностей поведения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и педагогом 

Круглый стол Обсуждение вопросов по обеспечению единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи 

Совместные 

проекты 

Вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс. Например, совместно запланированный 

социально-культурный проект «Наш город: вчера, сегодня, завтра» 

(лента времени) 

 

 

События образовательной организации 

 

Образовательное событие и его воспитательная ценность 

Образовательное событие – это новая форма деятельности детей и взрослых.  

Воспитательная ценность:  
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- общая заинтересованность детей и взрослых в происходящем; 

- эмоциональное сближение детей и взрослых; 

- совместное участие, совместные действия детей и взрослых во времени и 

пространстве. 

Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально - 

ответственной личности в процессе освоения новых способов взаимодействия детей и 

взрослых 

Задачи: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность в процессе коллективной 

продуктивной деятельности; 

- развивать умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

События дошкольной образовательной организации 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день 8 Марта,  День Победы 

Общие дела Создание общей видеотеки основных событий. Коллективный 

труд, трудовые поручения (ежедневно) 

Организация детских мини-мастерских и студий для 

продуктивной досуговой деятельности 

Мастерская «Умелые руки» (ремонт и изготовление игрушек и 

предметов) 

«Утренний», 

«Вечерний» круг 

Ежедневное обсуждение совместных дел 

Рефлексия 

Познавательные Совместная разработка и реализация социальных, 

познавательных, культурных проектов (см. проекты по каждой 

возрастной группе) 

Трудовые Совместная трудовая деятельность и реализация проекта 

«Трудимся вместе» 

Музыкально-

литературные 

Совместная музыкально-литературная досуговая деятельность 

(выступления, беседы, музицирование в «Музыкально-

литературной гостиной») 

Физкультурные и 

оздоровительные 

Общие спортивные праздники: семейно-групповые эстафеты, 

соревнования, игра «Зарница». 

Проекты 

воспитательной 

направленности 

Ранний возраст: «Родные, близкие люди» (детско-

родительский проект); «Играем вместе» (детско-родительский 

проект) 

Дошкольный возраст 

Совместные проекты: «Смотрим вместе», «Рассуждаем 

вместе», «Я - человек», «Лента времени», «Экологическая мозаика 

России», «Россия - необъятная страна» 

 

Организация, планирование, реализация событий дошкольной образовательной 

организации осуществляются по новым образовательным технологиям Н. Вераксы, 

Т. Комаровой, Э. Дорофеевой: «Пространство детской реализации»; «Образовательное событие»; 

«Утренний и вечерний круг»; «Развивающий диалог»; «Технология позитивной социализации»; 

«Технология создания детского сообщества» (ровесничество). 

Проектирование событий осуществляется также по материалам Института изучения 

детства, семьи и воспитания «Воспитателю о воспитании», что позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Основные виды организации совместной деятельности, их воспитательный 

потенциал 

 

Виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Игровая деятельность: 

- сюжетно-ролевая игра; 

- режиссерская игра; 

- игра-экспериментирование с 

разными материалами, 

- дидактические и 

развивающие игры; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры 

 

Воспитательный потенциал:  

- в игре ребенок развивается, познает мир, приобретает 

игровой опыт, контролирует свои действия; 

- проявляет настойчивость в поиске решения; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию; 

- придумывает новые правила игры; 

- создает вместе с детьми продукты - сюжеты, 

зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны; 

- осваивает умение объяснять воспитателю и 

сверстникам содержание и правила игры; 

- бережно относится к игровым материалам 

Коммуникативная 

деятельность: 

- беседы; 

- рассматривание и сравнение; 

- ситуативный разговор и 

речевая ситуация по теме; 

- составление творческих 

рассказов; 

- составление описательных 

рассказов; 

- речевые конкурсы 

 

Воспитательный потенциал:  

- приобретает опыт социальных представлений о мире 

людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

- познает себя и других; 

- обогащает представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях; 

- осваивает практики социального поведения; 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в 

речевом общении со сверстниками и взрослыми; 

-  приобретает опыт использования в практике 

общения описательный монолог; 

- осваивает произношение сложных звуков родного 

языка; 

- использует вежливые формы обращения к детям и 

взрослым; 

- приобретает опыт участия в речевых конкурсах 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:  
- экскурсия; 

- встречи с интересными 

людьми (социальными 

партнерами); 

- наблюдения; 

- рассматривание; 

- игры-путешествия; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- коллекционирование; 

- конструирование 

Воспитательный потенциал:  

- расширение культурного кругозора; 

- приобретает опыт общения с интересными людьми; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- освоение эталонных характеристик предметов; 

- приобретает опыт исследовательских действий; 

- познает мир природы; 

- приобретает опыт наблюдения за объектами 

природы; 

- приобретает опыт самостоятельного познания; 

- приобретает опыт участия в коллективной 

творческой деятельности; 

- осваивает способы моделирования, конструирования 

 

Трудовая деятельность: 

- трудовые поручения; 

Воспитательный потенциал:  

-  стремление к познанию разных видов трудовой 
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- дежурство; 

- коллективный труд 

деятельности; 

- приобретает опыт уважительного отношения к труду 

взрослых и сверстников; 

- приобретает опыт безопасного обращения  с 

инструментами и орудиями труда 

Двигательная деятельность: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

физкультурных пособий, 

оборудования 

Воспитательный потенциал: 

- развитие физических качеств; 

- освоение моделирующей структуры основных 

движений в процессе дидактической игры; 

- освоение способов практических действий в процессе 

ознакомления с физкультурными пособиями и 

оборудованием 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитательный потенциал: 

- обогащение «читательского» опыта, литературно-

художественного вкуса; 

- приобретает опыт освоения разных литературных 

жанров (сказка, стихотворение, рассказ); 

- приобретает опыт активного участия  в разных видах 

художественной деятельности 

Музыкально-

художественная деятельность: 

- изобразительное искусство; 

- музыка 

Воспитательный потенциал: 

-  проявление эстетического отношения к 

окружающему миру, понимание ценности искусства; 

- расширение представлений о видах декоративно-

прикладного искусства, графике, живописи, скульптуре, 

архитектуре; 

- обогащение слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки 

Продуктивная деятельность Воспитательный потенциал: 

-  приобретает опыт и технические умения, 

изобразительные умения; 

- приобретает опыт и умение сотрудничества  в 

коллективной творческой деятельности 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организовано в 

виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки, площадки и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 Предметно-пространственная среда организована с учетом компонентов, отражающих 

региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий; 

экологичность, природосообразность и безопасность;  ценность семьи, людей разных поколений, 

труда, здорового образа жизни и обеспечивающих детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности, познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, знакомство с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют требованиям безопасности и 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Перечень оборудования и материалов центров активности 

 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения 

материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Игрушечный транспорт 

Фигурки, представляющие людей 

различного возраста, национальностей, 

профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Для игры в семью 

Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и прочее)  

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в 

профессию 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

3 Центр для театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья - элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски 
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диких и домашних животных (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей 

 

Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного 

театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового 

театра 

4 Центр (уголок) музыки Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

5 Центр изобразительного искусства Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Доска 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 
Для рисования 

Бумага и картон разных размеров (А5, 

А4, А3, А2) и разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на 

водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры № 2-

6, 10-14 

Палитры, стаканчики для воды, 

подставка для кистей 

Перчатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти 
Для лепки 

Пластилин, глина, масса для лепки 
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Доски для лепки 

Стеки 
Для поделок и аппликации 

Бумага и картон для поделок разных 

цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 

типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой моторики Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.) 

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 

7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и др.) 

8 Центр (уголок) настольных игр Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки, и др.), 
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соответствующие возрастным возможностям 

детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки 

9 Центр математики Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Разнообразный материал в открытых 

коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки 

должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки 

Головоломки (геометрические, «сложи 

узор» и др.) 

Цифры и арифметические знаки 

большого размера (демонстрационный 

материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и 

сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части 

от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и естествознания Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 



119 

Глобус. Географические карты. Детский 

атлас 

Иллюстрированные познавательные 

книги, плакаты, картинки, знаки и символы 

государства, региона, населенного пункта и 

ДОО 

11 Центр грамотности и письма Оборудование 

Магнитная доска 

Стол (1) 

Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 

Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, 

фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный 

фломастер, тряпочка 

12 Литературный центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, 

кресло) 

Стол  

Стулья (2) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного 

материала) 

Детская литература, отражающая 

региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный 

мягкой мебелью 

14 Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут 

разместиться 1-2 ребенка 

15 Центр песка и воды Специализированный стол для игр с 

песком и водой 

Наборы для экспериментирования с 

водой 

Наборы для экспериментирования с 
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песком 

Детские метелка и совочек (для 

подметания упавшего песка) 

Детская швабра с тряпкой 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный центр / уголок) 

Шведская стенка или спортивный уголок 

(с канатом, кольцами и пр.) 

Спортивные маты 

Детские спортивные тренажеры 

17 Место для группового сбора Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу (для 

каждого ребенка) 

18 Место для проведения групповых 

занятий 

Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Столы, стулья (для каждого ребенка) 

19 Место для приема пищи  

 

Столы, стулья (для каждого ребенка) 

Столовые приборы, посуда, аксессуары 

 

На территории МБДОУ находятся: 

– площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

Все оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности благодаря: - наличию 

материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; - учёту возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания: - подбор художественной 

литературы; 

– подбор видео и аудиоматериалов; 

– подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

– наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

– подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

– подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности.  

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер 



121 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы дошкольников.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 - формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат Организации 

укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 

- Заведующий ДОО 

- Заместитель заведующего 

- Воспитатели 

- Музыкальный руководитель 

- Инструктор по физической культуре 

- Педагог-психолог 

- Учителя-логопеды 

- Младшие воспитатели 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

педагогических кадров, так как для развивающей личности ребенка педагог-психолог, 

воспитатели и логопеды являются знаковыми фигурами.  

В целях повышения качества воспитательного процесса в Организации созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители 

администрации, так и педагоги Организации. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
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Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

– создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

– проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; 

– планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества); 

– руководит разработкой необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

– проводит анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности. 

Заместитель 

заведующего  

– осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

– руководит организацией практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

– проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

– руководит организацией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта среди 

других образовательных организаций; 

– руководит наполнением сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

– осуществляет организационно-координационную работу при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

– участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

– развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

Педагог-психолог – Осуществляет социологические исследования обучающихся; 

– Занимается организацией и проведением различных видов     

 воспитательной работы; 

Воспитатель – Осуществляет формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

Музыкальный 

руководитель 

– осуществляет развитие музыкальных и творческих 

способностей, и эмоциональной сферы воспитанников; 

– координирует работу педагогического персонала и родителей 

(лиц, их заменяющих) 
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Инструктор по 

физической культуре  

– осуществляет физическое развитие детей. 

Учитель-логопед – консультирует родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. 

Младший 

воспитатель 

– совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

– участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах, обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

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. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, 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, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие 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 образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности 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 ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 
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постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 

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 ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 
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рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 
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Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

Слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр. 

 

3.3. Режим и распорядок дня 
 

Режим дня предусматривает 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 установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

Режим дня построен с учетом сезонных изменений. В теплый период года ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе увеличена, образовательная деятельность 

перенесена на прогулку.  

Режим питания в ДОО регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

 

 

Распорядок дня жизнедеятельности  воспитанников (холодный период года) 

Группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 

в возрасте от 5 до 7 лет   

 
Режимные моменты  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием детей, осмотр, 

совместная игровая деятельность, 

утренний круг.  Утренняя зарядка* 

07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков). Завтрак 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&dst=100137&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&dst=100137&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&field=134&date=13.02.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&dst=100037&field=134&date=13.02.2023
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Игровая деятельность 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Организованная детская деятельность (с перерывом между занятиями не менее 10 мин)  

 1-я подгруппа 

 2-я подгруппа 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Самостоятельная и совместная 

деятельность.  

Подготовка ко второму завтраку 

(гигиенические процедуры, привитие  

культурно -гигиенических навыков) 

10.00 – 10.12 10.00 – 10.12 10.00 – 10.12 10.00 – 10.12 09.25 – 10.12 

Второй завтрак  10.12 – 10.20 10.12 – 10.20 10.12 – 10.20 10.12 – 10.20 10.12 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам, подвижные игры). 

Возвращение с прогулки. 

10.20 – 12.35 10.20 – 12.35 10.20 – 12.35 10.20 – 12.35 10.20 – 12.35 

Подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков). Обед 

12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 

 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика, воздушные и водные 

процедуры.  Подготовка к полднику 

(гигиенические процедуры, привитие  

культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Организованная детская деятельность (с перерывом между занятиями не менее 10 мин) 

 Вся группа  15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 

Совместная организованная 

деятельность детей, игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

с детьми.  

16.00 – 17.25 16.00 – 17.25 16.00 – 17.25 16.00 – 17.25 15.00 – 17.25 

Подготовка к ужину (гигиенические 

процедуры, привитие  культурно-

гигиенических навыков).  

Ужин  

17.25 – 17.50 17.25 – 17.50 17.25 – 17.50 17.25 – 17.50 17.25 – 17.50 

Совместная организованная 

деятельность детей, игровая 

деятельность. Вечерний круг 

17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка*,  

игровая деятельность, уход детей 

домой  

18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

*при благоприятных погодных условиях на открытом воздухе   

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
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помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда остается выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.                                                       

Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации проводится 

постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование 

детьми физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к 

использованию физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя зарядка.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.  

 

Расписание образовательной деятельности 
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

в возрасте от 5 до 6 лет  
 

 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим миром  

09.00 – 09.25 

2 Игры с психологом (по подгруппам) 

09.35 – 10.00 

3. Плавание  

15.35 – 16.00  

Вторник 

1. Развитие речи  

(по подгруппам) 

09.00 – 09.25 

2.ФЭМП 

(по подгруппам)  
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09.35 – 10.00 

3. Музыка 

15.35 – 16.00  

Среда 

1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.25 

2.Рисование (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3.Физкультура 

15.35  – 16.00 

Четверг 

1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.25 

2. ФЭМП (по подгруппам) 

09.35 – 10.00 

3. Музыка 

15.35 – 16.00 

Пятница 

1. 1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.25 

2. Лепка/аппликация (по подгруппам) 

09.35 – 10.00 

3. Физкультура 

15. 35 – 16.00 

 

Расписание образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР в возрасте от 6 до 7 лет  

 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

окружением/Ознакомление с социальным миром/ 

Ознакомление с миром природы (по подгруппам) 

09.00 – 09.30 

2. Игры с психологом (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3. Физическая культура (БАССЕЙН) 

15.30 – 16.00 

Вторник 

1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.30 

2. ФЭМП (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3. Музыкальная деятельность  

15.30 – 16.00 

Среда 

1.Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.30 

2. Рисование (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3. Физическая культура 

15.30 – 16.00 

Четверг 

1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.30 

2. ФЭМП (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3. Музыкальная деятельность  

15.30 – 16.00 

Пятница 
1. Развитие речи (по подгруппам) 

09.00 – 09.30 
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2. Лепка/аппликация (по подгруппам) 

09.40 – 10.10 

3. Физическая культура 

15.30 – 16.00 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы МБДОУ укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации.  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательную деятельность с детьми с ТНР осуществляют:  

- воспитатель (2); 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре (2) 

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР  осуществляют медицинские 

работники ГБУЗ ЯНАО «Салехардское ЦГБ» на основании договора о взаимодействии. 

Медицинские сестры совместно с администрацией МБДОУ обеспечивают охрану 

здоровья воспитанников, укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, 

проведение профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического воспитания 

и закаливания, питания. 

Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к детям  с ТНР с учетом здоровья и 

особенностей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, 

профессиональной ориентации, а также родителям (законным представителям) о 

необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях 

профилактики заболеваний. 

Лечение нарушений речи включает: осмотр невролога, логопедическую 

коррекцию, логопедический массаж. Только комплексный подход к лечению позволяет 

добиться положительных результатов. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно-педагогическую 

работу в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.  

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непрерывной образовательной деятельности. Учитель-

логопед реализует следующие направления: 

− развитие понимания речи; 

− формирование лексико-грамматических средств языка и  развитие связной 

речи; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− формирование звукопроизношения, обучение грамоте; 

− формирование звукопроизношения. 
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Учитель-логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции нарушений речевого 

развития. 

Деятельность воспитателей группы для детей с ТНР направлена на создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка с ТНР, его 

оздоровление.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель 

по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в 

работе ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группу 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных 

и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 

правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Учитывая запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППк, разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 
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координационных способностей, развитию правильного речевого дыхания, координации 

речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 

и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателем. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания. После проведённого 

обследования речевого развития детей логопед совместно с воспитателем анализирует 

выявленные проблемы. В календарных планах воспитателей логопед указывает 

лексические темы на месяц. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

заниматься с двумя – тремя детьми по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывали наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом. 

Для предупреждения возникновения, или преодоления уже существующего 

речевого негативизма у дошкольников с ТНР очень важно обеспечить тесное 

взаимодействие учителя - логопеда и педагога - психолога, работающих с данной 

категорией воспитанников. В начале учебного года проводится совместное обсуждение 

итогов обследования детей, составление планов взаимодействия по коррекции психо-

речевого развития воспитанников, выделение детей, нуждающихся в индивидуальных 

занятиях с психологом по коррекции эмоционально-волевой сферы. В середине года 

проходит обсуждение промежуточных итогов коррекционно-образовательного 

воздействия, внесение корректив в планы взаимодействия. В конце учебного года 

подводятся итоги совместной работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

Логопед знакомит музыкального руководителя с типологическими особенностями 

детей дошкольного возраста с ТНР, предоставляет консультационный материал по темам: 

«Роль расслабляющих упражнений в системе релаксации детей с проблемами в речевом 

развитии», «Роль музыкальных развлечений в активизации словарного запаса детей с 

тяжёлыми нарушениями речи», «Развитие фонематического слуха на музыкальном 

занятии», «Автоматизация поставленных звуков на музыкальном занятии» и т.п. 

Музыкальные занятия оказывают неоценимую услугу развитию фонематического 

восприятия. Особенно важно учитывать два первых этапа развития. Для обучения детей 

узнаванию и различению неречевых звуков у музыкального руководителя имеется 

богатейший материал: фортепиано, детские музыкальные инструменты, аудиозаписи. На 

первых этапах детям предлагаются для различения 2 – 3 инструмента, сильно 

отличающихся друг от друга по звучанию: игры типа «Барабан или губная гармошка?», 

«Бубен или ложки?» - педагог прячется с инструментами за ширмой, а дети отгадывают 

по звучанию. После того, как дети научатся уверенно различать звучание 2 – 3 

инструментов, их количество увеличивается до 5, а в играх «Угадай, что звучало?» 

инструменты предлагаются всё более похожие по звучанию (флейта, дудочка, губная 
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гармошка). Для различения звуков по высоте отлично подходят разные октавы 

фортепиано и игры типа: «Угадай, кто пришёл?», когда шаги медведя звучат на низких 

нотах, а зайчика – на высоких; «Два колокольчика» - один с высоким звучанием, другой с 

низким. Количество колокольчиков может увеличиваться. Также можно различать и темп 

музыки, например, предложив ребёнку узнать, идёт ли дедушка (медленная мелодия), 

мама (более быстрый темп) или бежит дочка (очень быстро). Хороши для развития 

фонематического восприятия и игры на определение направления звука, например, «У 

кого колокольчик?», «Где стучали?». А прослушивание музыкальных сказок, 

классических произведений учит детей вслушиваться в звуки, различать и запоминать их. 

В течение учебного года логопед информирует музыкального руководителя о 

звуках, произношение которых сохранно или сформировано у всех детей группы. 

Опираясь на предоставленные данные, музыкальный руководитель подбирает 

соответствующий материал для распевок, со своей стороны способствуя автоматизации 

правильного произношения поставленных звуков.  

Планируются и проводятся совместные театрализованные игры и развлечения, 

направленные на коррекцию нарушений речевого развития детей, работу над мелодико-

интонационной окраской речи, развитие музыкального и фонематического слуха. 

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре. 

Одной из форм двигательной деятельности являются произвольные движения, 

формирование которых происходит у человека под влиянием речи. С развитием высшей 

нервной деятельности ребёнка произвольная двигательная деятельность в целом 

приобретает всё большее значение в его поведении.  

Проблема взаимосвязи между психическим и моторным развитием ребёнка, 

взаимовлияния двигательной и речевой функций имеет непосредственное отношение к 

пониманию целей и методов коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в речевой деятельности. Между двигательным компонентом речевой функции 

и общей двигательной системой организма имеется тесная функциональная связь. У детей 

с ТНР отмечена несформированность всех компонентов моторики, несовершенство 

организации движений на различных уровнях, трудности контроля и регуляции 

двигательного акта. Двигательная сфера старших дошкольников с ТНР отстаёт от 

возрастной нормы. В недостаточности развития грубой, артикуляционной моторики, 

тонких движений кистей и пальцев рук при ТНР прослеживается взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Специфичность моторного развития детей с ТНР требует 

специальной коррекционной работы в системе комплексного подхода к преодолению 

речевых нарушений. Стратегия коррекционного воздействия определяется спецификой 

выявленных особенностей произвольной двигательной деятельности детей с ТНР. 

Для решения обозначенных проблем используются следующие формы 

взаимодействия учителя – логопеда с инструктором по физической культуре: 

 ознакомление инструктора по физической культуре с индивидуальными и 

общими типологическими особенностями детей с ТНР, 

 составление планов индивидуальной работы на год с возможностью 

последующей корректировки, 

 консультирование инструктора по физической культуре учителем – логопедом с 

целью обоснованного подбора подвижных игр, способствующих развитию всех 

компонентов речи, особенно автоматизации поставленных звуков, 

 совместное проведение развлекательно-познавательных мероприятий с активным 

вовлечением родителей в процесс коррекционно-развивающего обучения.  
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3.5. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

1. «Физическое развитие» 

 1.1. Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации для 

занятии с детьми 2-7 лет» - М.: Мозаика – Синтез, 2006 (программа и методические рекомендации). 

В.К.Шарохина «Программа коррекционно-развивающих занятий». 

Л.Н.Волошина Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье». 

В.Н.Зимонина Программа воспитания ребенка дошкольника «Расту здоровым».  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2007. (методическое пособие) 

М.А. Рунова «Дифференцированное занятие по физической культуре» - М.: «Просвещение», 2003, 

(методическое пособие). 

Т.В. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления». - М.: «Линка–Пресс», 2008, (программно-

методическое пособие). 

«Мир движений мальчиков и девочек», С.О. Филиппова, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2011 г. 

«Физкульт – привет минуткам и паузам! - Е.Г Сайкина, Ж.Е. Фирелева .Сборник физических упражнений для 

дошкольников и школьников» - СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

«Коррекция нарушений осанки у дошкольников»/ Г.А.Халемский -  СПб.: Детство - Пресс, 2011. 

«Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии»/ Л.В.Шапкова - СПб.: Детство - Пресс, 2002. 

Малашенкова «Утренняя гимнастика с 3до 7 лет», изд-во «Исток», 2003. 

А.А. Сметанкин «Оздоровление спомощью диафрагмально-релаксационного дыхания с использованием метода 

биологической обратной связи («БОС-Здоровье», БОС-логотерапевтический, БОС-опорно-двигательный). 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Москва, Изд-во «Генезис», 1999 

(методическое пособие). 

1.2. Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 2010. 

Дидактическая игра «Мое тело». 

Дидактическая игра «Здоровый малыш». 

Дидактическая игра «Хорошие манеры». 

Дидактическая игра «Мои зубы». 

1.3. 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Набор картин «Зимние виды спорта». 

Набор картин «Летние виды спорта». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках» 

Спортивный инвентарь 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – 

М.: МДО, 2009. 

Серия картин «Расту здоровым» 

Серия плакатов: «Азбука здоровья», «Говорящая анатомия», «Правильная осанка». 

1.4. Информационное 

обеспечение 

www.lib.ua-ru.net/diss/cont/118346.html 

http://pedsovet.su/load/98 

www.fizkult-ura.ru 

www.StolicaDetstva.ru/articles/36/ 

www.yazvezdochka.ru/zdorove/zdorove_doshkolnikov/ 

www.herpes.ru/hudo/sp/dety.htm 

www.openclass.ru/wiki-pages/34418  

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/ 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/ 

http://www.doumarx.ru/publ/1   

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

 2.1. Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, учебные 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез,2012 (методическое пособие). 

Е.С. Евдокимова, Н.В. Додоткина, Е.А. Кудрявцева «Детский сад и семья» - М.: Мозаика – Синтез, 2009 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/118346.html
http://pedsovet.su/load/98
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.stolicadetstva.ru/articles/36/
http://www.yazvezdochka.ru/zdorove/zdorove_doshkolnikov/
http://www.herpes.ru/hudo/sp/dety.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/34418
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/
http://www.doumarx.ru/publ/1
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пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

(методическое пособие). 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез, 2008 

(методическое пособие). 

В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2007 (методическое 

пособие). 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста». - Ростов-на-Дону, 2008 г. 

(методическое пособие). 

Лыкова «Мир Без Опасности»/ М.: Мозаика-Синтез, 2021 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

2.2. Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М.: Мозаика-Синтез, 2008 (методическое пособие). 

«Ребенок и окружающий мир» О. В. Дыбина – М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Дидактическая игра «Внимание дорога!». 

Дидактическая игра «Дети и дорога». 

Дидактическая игра «Азбука маленьких пешеходов». 

Рабочие тетради: «Азбука пешехода», «Я учусь сохранять свою жизнь», «Что бы не случилось беды». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Я и моя семья».  

Дидактическая игра «Моя страна». 

Дидактическая игра «Уроки хорошего поведения». 

Дидактическая игра  «Я и природа». 

Дидактическая игра «Береги живое».   

Дидактическая игра «Мой дом – моя семья» 

Дидактическая игра «Права маленького гражданина» «Родословная» «Я и другие».   

Дидактическая игра«Главный город страны» и т.д. 

2.3. 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Демонстрационный материал «Будь осторожен с огнем», «Советы мудрого ворона». 

Видеоурок «Тетушка Сова».  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - М.: Детство-Пресс, 2010 (Альбом 

иллюстрированный (раздаточный) №1 по развитию основ правильного поведения в опасных ситуациях). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - М.: Детство-Пресс, 2010 (Альбом 

иллюстрированный (раздаточный) №2 по развитию основ правильного поведения в природе). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - М.: Детство-Пресс, 2010 (Альбом 

иллюстрированный (раздаточный) №3 по развитию основ здорового образа жизни). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - М.: Детство-Пресс, 2010. 
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(Альбом иллюстрированный (раздаточный) №№4 по освоению правил безопасного поведения на улицах, 

дорогах, в транспорте).  

Презентации:  

«Я и дорога», «Светофор». 

«Один дома», «Красный, желтый, зеленый». 

Демонстрационный материал «Заботимся о своем здоровье». 

Демонстрационный материал «Права ребенка».  

Демонстрационный материал «Правила поведения в природе». 

Демонстрационный материал «Символика государства». 

Видеоурок «Моя страна». 

Презентация «Я живу на Ямале». 

Презентация «Мой город». 

Демонстрационный материал «Права ребенка». 

2.4. Информационное 

обеспечение 

www.7ya.ru/articles/9819/    

www.moi-detsad.ru/konsultac197.html 

www.ivalex.vistcom.ru 

www.obruch.ru/index.php?id=8&n=17&r=13 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta  

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html 

3. «Познавательное развитие» 

 3.1. Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Г.Н. Данилина «Дошкольник об истории и культуре России» - М.: Мозаика-Синтез, 2003 (методическое 

пособие). 

Л. С. Журавлева «Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомление с окружающим миром для работы с 

детьми 3-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие). 

О.А. Соломельникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»-  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 (методическое пособие). 

О.А. Соломельникова «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет» - М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 (программа методических рекомендаций). 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада» - М.: Мозаика – 

http://www.7ya.ru/articles/9819/
http://www.moi-detsad.ru/konsultac197.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=17&r=13
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html
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Синтез, 2015 (методическое пособие). 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий 3-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

(методические рекомендации). 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

(методические рекомендации). 

И.А. Морозова, М. А. Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет» - М.:  Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Л. В. Куцакова «Занятие по конструированию из строительных материалов. Старшая группа. Планы и конспекты 

занятий» - М.: Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Л.В. Куцакова «Занятие по конструированию из строительных материалов. Подготовительная группа. Планы и 

конспекты занятий» - М.: Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство, 2009. 

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград. 

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного отношения к 

труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова 

А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение.  

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей  Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

2010. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М.: ТЦ Сфера, 2013. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 2012. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. О.В.Дыбиной. - М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. Кукольный домик (детское 

рукоделие) / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2009. 

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков) / Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

3.2. Пособия для 

детей 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я-человек». К.П. 

Нефёдова. 
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(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Лото « Кем быть?» 

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. - М: Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. - М: Карапуз, 2009. 

Дидактическая игра «Профессии». 

Дидактическая игра «Чем пахнут ремесла». 

Дидактическая игра «Что кому нужно». 

Серия: «Животный мир океана», «Наша планета Земля», «Времена года», «Фрукты», «Овощи», «ягоды», 

«Насекомые», «Животные Севера», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы». М.: Мозаика-Синтез,2003 (рабочая 

тетрадь). 

Серия лото: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», «Времена года», «Животный мир», «Профессии», 

«Космос», «Транспорт». 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 3-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 (рабочая тетрадь). 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 (рабочая тетрадь). 

Серия раскрасок для детей: «Растения водоемов», «Полевые и луговые цветы», «Овощи», «Фрукты», 

«Электрические приборы» - М.: Мозаика-Синтез, 2013 (рабочая тетрадь). 

3.3. 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Автомобильный транспорт» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие) 

Серия «Умные игры» - М.: Мозаика-Синтез, 2003 (методическое пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - М.: Мозаика–Синтез, 2006 учебно-

наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды садовые» - М.: Мозаика–Синтез, 2007 

учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды лесные» - М.: Мозаика–Синтез, 2007 

учебно-наглядное пособие) 

Учебно-наглядное пособие: «Форма», «Величина», «Ориентировка в пространстве», «Сложи картинку», 

«Подбери по цвету», «Подбери цифру», «Выложи по образцу», «Сосчитайка», «Время», «Чей домик» - М.:  ООО 

Джемини, 2013 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Фрукты» - М.: Мозаика–Синтез, 2006, учебно-

наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Насекомые» - М.: Мозаика–Синтез, 2013, учебно-

наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи» - М.: Мозаика–Синтез, 2013, учебно-

наглядное пособие) 
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Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Посуда» - М.: Мозаика–Синтез, 2013, учебно-

наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные: домашние питомцы» - М.: Мозаика–

Синтез, 2007, учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные жарких стран» - М.: Мозаика–Синтез, 

2011, учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Деревья и листья» - М.: Мозаика–Синтез, 2007, 

учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая техника»» - М.: Мозаика–Синтез, 2016, 

учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Автомобильный транспорт» - М.: Мозаика–Синтез, 

2014, учебно-наглядное пособие). 

Игра для детей 3-7 лет. «Профессии» – М.: ОАО «Московский комбинат игрушек». 

Серия плакатов «Труд людей», «Профессии». 

3.4. Информационное 

обеспечение 

http://www.develop-kinder.com/ 

www.kodges.ru 

www.ogogorod.ru 

http://www.moi-detsad.ru/metod.htm 

www.moi-detsad.ru 

www.detskiysad.ru/priroda/393.html 

 www.detskiy-mir.net/riddles.php 

http://www.maam.ru/maps/news/30705.html  

https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov  

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html  

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html 

4. «Речевое развитие» 

 4.1. Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, 

методические 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, А.В. Лагутина «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» - М.: Просвещение, 2014. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2012 (методические рекомендации). 

В.В. Гербова «Учусь говорить» - М.: ВЛАДОС, 2003 (методические рекомендации). 

http://www.develop-kinder.com/
http://www.kodges.ru/
http://www.ogogorod.ru/
http://www.moi-detsad.ru/metod.htm
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.detskiysad.ru/priroda/393.html
http://www.detskiy-mir.net/riddles.php
http://www.maam.ru/maps/news/30705.html
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html
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рекомендации, т.д.) А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие). 

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду /под. ред. М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой - М: Мозаика-Синтез, 2013 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 (методические 

рекомендации). 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 3-7 лет. – М.: Оникс ХХ1 

век, 2003 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 2011. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 2014. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 2009. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. – М., 2010. 

4.2. Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. 

Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи для дошкольников. Старшая группа» - М.: Мозаика–Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа» - М.: Мозаика–

Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Детская библиотека, Азбука в стихах и картинках «АБВГДЕЙКА», 

Картинный материал для фланелеграфа 

4.3. 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

В.В. Гербова «Набор демонстрационных картин. Развитие речи» М.: Мозаика – Синтез, 2006 

В.В. Гербова. Картинный материал: «Детские забавы», «Виды спорта», «Труд взрослых», «Труд на селе», 

«Серия сюжетных картин». 

Учебно-игровое пособие «Найди по описанию», «На птичьем дворе», «Назови слово», «Кто что ест», «Цепочка 

слов», «Узнай сказку по картинке» - ООО «Корвет» СПб., 2008  

Т.Б. Филичева, А.Р. Соболева «Развитие речи дошкольника» (методическое пособие с иллюстрациям). 

Серия картин по произведениям А.Барто, К.Чуковского, С.Маршака. 

4.4. Информационное www.kodges.ru 

http://www.kodges.ru/
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обеспечение http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi 

http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-

v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html  

http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html 

5. «Художественно-эстетическое развитие» 

 5.1. Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Лыкова «Разноцветные ладошки». Парциальная программа  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» - М.: 

Мозаика–Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада» - М.: Мозаика-

Синтез,2008 (методическое пособие). 

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду ./под. ред. М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой - М: Мозаика-Синтез, 2012 М. Б.  

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: Мозаика–Синтез, 

2012 (методическое пособие). 

Зацепина М.Б., Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду для работы с детьми 3-7 лет» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: Мозаика – Синтез, 2006 (программа и методические рекомендации). 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 2011  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. Э.П. Костина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2012.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. - СПб.: Изд-во «Композитор», 2011 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т.С., Антонова А.В., Зацепина, М.Б., – Испр. и доп. – 

М., 2002.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., Владос, 2011.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная 

http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
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деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Владос, 2014.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. – СПб.: Композитор, 2011.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: Владос, 2011.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: Владос, 2011.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 2011.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: 

Центр «Гармония», 2013. 

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 2011.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 2014.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: Владос, 2011. 

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: Владос, 2011. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 2013. 

5.2. Пособия для 

детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Серия: «Городецкая роспись» - М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» -  М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» - М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая тетрадь) 

Серия: «Дымковская игрушка» - М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая тетрадь). 

Музыкально-дидактические пособия и игры: «Угадай, на чем играю», «Музыкальный теремок», «Ритмические 

карточки». Музыкально-дидактические игры и пособия: «Кто поет», «Лесенка», «Кого встретил колобок», 

«Узнай песенку по двум звукам», «Ритмические карточки». 

Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ М.А. Рунова 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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5.3. 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

К.П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» - М.: Айрис-

пресс, 2011 (наглядно-раздаточное пособие). 

В.А. Серов, Н.А.Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников»-  М.: Айрис-

пресс, 2011 (наглядно-раздаточное пособие). 

И.К. Айвазовский , М.А. Врубель. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» - М.: 

Айрис-пресс, 2011(наглядно-раздаточное пособие). 

Наглядный материал: иллюстрации  

Русский костюм, народные инструменты. 

Наглядные средства – картины, рисунки 

Музыкально-дидактические пособия и игры 

Видеоматериал 

5.4. Информационное 

обеспечение 

http://www.danilova.ru/master/master.htm 

http://www.danilova.ru/master/master.htm 

http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-

sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html 

http://www.myshared.ru/slide/259419/  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html 

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-

doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437 

http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html 

http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

6. Организация 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Т.Б.Филичева Т.В.Туманова «Программа коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» - М.:Гном-Пресс 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова,  А.В. Лагутина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» - М.: Просвещение, 2014. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического 

воздействия. - М. Эксмо 2011. 

Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» - М: Просвещение, 2006. 

Ефименкова Л.Н. «Формирование речи у дошкольников» - М.: Просвещение, 2015 год. 

Левина Р. Е. «Основы теории и практики логопедии» - М.: Просвещение, 2008 год. 

Сухарева «Учим играя». - Ярославль, 2012 год. 

http://www.danilova.ru/master/master.htm
http://www.danilova.ru/master/master.htm
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://www.myshared.ru/slide/259419/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437
http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://dohcolonoc.ru/conspect.html


149 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и произведений для реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

 

5-6 лет  

6-8 лет  

 

Волкова Л.С. и др. «Логопедия» - М.: Просвещение, 2015 год. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» 

- М.: Гном-Пресс, 2009 год. 

Поваляева М. А. «Справочник логопеда» - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 год. 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» - С-Петербург: «Акцидент», 2017 год. 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. Для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» - СПб: «Детство-Пресс», 2012 год. 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи» - СПб: «Детство-Пресс», 2012 год. 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ. Муниципальное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги: 

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования:  

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием;  

- уровень информированности;  

- наличие и состояние документооборота по работе с заявителями;  

- доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений;  

- среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни;  

- коэффициент посещаемости; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги;  

- отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги;  

- удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги;  

по уходу и присмотру за детьми;  

- отсутствие замечаний (предписаний) по организации детского питания в 

соответствии с требованиями Санитарные правила;  

- отсутствие замечаний к выполнению требований к отоплению и вентиляции 

здания (помещений) образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Санитарные правила;  

- отсутствие замечаний (предписаний) к выполнению требований по 

искусственному и естественному освещению помещений в соответствии с требованиями 

Санитарные правила;  

- отсутствие предписаний режимного характера по выполнению требований 

пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- наличие разработанных в соответствии с требованиями Санитарные правила, 

режимов пребывания детей в образовательном учреждении в зависимости от их 

возрастных особенностей.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат на реализацию Программы 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации Программы, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

- прочие расходы. 
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Перечень литературных источников 

 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) - 

М., 2005. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

- М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. - СПб.: КАРО, 2004.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. - М.: ВЛАДОС, 2007. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ - СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ - СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. - М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 
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Краткая презентация образовательной программы МБДОУ «Мамонтёнок» 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Мамонтёнок» (далее – МБДОУ) разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ссылка на публикацию: 

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

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

МБДОУ в Программе не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

ФАОП. 

Характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается Программа МБДОУ. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 8 лет. 

В программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; планируемые результаты освоения программы в раннем и дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

В содержательный раздел программы входит рабочая программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

Реализация Программы предполагает ее интеграцию в едином образовательном 

процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного образования, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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зафиксированных во ФГОС ДО. При соблюдении требований к реализации Программы и 

создании единой образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Объем обязательной части Программы в соответствии со ФГОС ДО составляет не 

менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции МБДОУ; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и МБДОУ в целом. Содержание и планируемые результаты 

Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, 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 Программы; 

- 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 образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (с учетом части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений – выделены 

курсивом). 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

- сформированны эмоциональное отношение ребенка к занятиям плаванием, 

навыки подготовительных и специальных упражнений по плаванию; владеет правильным 

носовым дыханием; развиты волевые качества: быстрота; умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге; ловкость и глазомер, присущие героям национальных игр 

(оленеводы, охотники); умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий 

(нарты); мышечная сила рук, через использование игр, отражающих профессию рыбака; 

- способен слушать другого, выражать свое мнение, договариваться, приходить к 

согласию; способен осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов; в рамках взаимодействия с детьми 

и взрослыми преобладают позитивные контакты; 

- владеет прочными знаниями о Ямало-Ненецком автономном округе, городе 

Салехард; развиты искренние чувства любви к родным места; бережно относится к 

природе родного края; имеет прочные знания о животном и растительном мире Ямала; о 

жизни и быте коренных народов Ямала; о природных богатствах Ямала и их значение в 

жизни людей; о труде людей по освоению Севера и истории Салехарда; испытывает 

сострадание, сочувствие к героям произведения коренных народов Севера; сформированы 

необходимые моральные качества (гуманизм, честность, скромность, справедливость, 

трудолюбие, патриотизм, выраженные в традициях коренных народов Севера; 

устойчивый интерес к устному творчеству жителей Ямала; знает о народной музыке 

коренных народов Ямала; узнает мелодии знакомых песен; знает и исполняет песни 

современных композиторов о северном крае; изображает в музыкальных играх 

характерные движения: бег оленя, прыжки зайца, повадки песца, собаки, белки, лисы; 

использует народные игры в самостоятельной деятельности; знает народные орнаменты, 

использует орнамент коренных народов Севера в украшении предметов быта, одежды, 

обуви. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
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варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники МБДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе 

гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного учреждения. В связи с этим 

основными задачами взаимодействия дошкольного учреждения с семьей являются: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с 

результатами работы дошкольного учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; ознакомление 

родителей с содержанием работы дошкольного учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; целенаправленную 

работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Направления воспитания Темы событий и воспитательных мероприятий Участники 

Сентябрь 

Патриотическое День знаний.  Общая тема: «Умники и умницы» 

День окончания Второй мировой войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Общая тема: «О погибших - помните» 

День воспитателя и всех дошкольных работников. Общая тема 

«Наш любимый детский сад» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры 

Духовно-нравственное Цикл бесед. Общая тема: «Что такое хорошо и что такое плохо» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общий (единый) проект «Люди разных профессий нужны 

городу» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Общий (единый) проект «Познаем мир вокруг себя» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Общая тема «Труд детей и взрослых в детском саду» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Осенние старты. Игровые эстафеты Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Творческие мастерские (организация творческих мастерских в 

каждой группе: мастерская игрушки, мастерская художника, 

мастерская рукоделия, музыкальная мастерская). 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Октябрь 

Патриотическое Международный день пожилых людей. Общая тема: «Спасибо 

вам, родные, за заботу». 

День отца в России. Общая тема: «Папа, с днем отца тебя 

поздравляет вся семья» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Честность и справедливость» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общая тема «Мы такие разные девочки и мальчики». Выставка 

работ детского творчества 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Общая тема: «Исследуем окружающий мир» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 
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Трудовое Общая тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое  Месячник подвижных игр «Ловкие и смелые» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Цикл бесед «Прекрасное, доброе, вечное». Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Ноябрь 

Патриотическое День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Общая 

тема «Никто не забыт» 

День Государственного герба Российской Федерации 

Общая тема «О чем рассказывает герб?» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры 

Духовно-нравственное Общая тема «Мир добрых людей» 

Цикл встреч с педагогами, сотрудниками детского сада 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общая тема «Родной свой край люби и знай» 

Экскурсии в краеведческий музей, музей изобразительного 

искусства 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Подготовка и реализация совместного проекта «Моделирование 

природных зон России» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Совместный коллективный труд (детей, родителей, 

воспитателей) по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, 

подарков и сюрпризов друг другу, созданию книжки-картинки 

«Правила, по которым мы живем в детском саду» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Цикл бесед «Как быть здоровым?» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Литературно-музыкальная гостиная «Люби и знай свой край 

родной» 
 

Декабрь 

Патриотическое День добровольца (волонтера) в России 

Общая тема «Вы позвали - мы пришли!» 

День Конституции Российской Федерации. Цикл бесед «Азбука 

прав ребенка» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Добрые дела» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Общая тема «Пришла зима» Дети, воспитатели, 
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Цикл игр, игровых бесед на тему «Зима», чтение литературных 

произведений, продуктивная деятельность 

Итоговое мероприятие. Праздник «Зима» 

специалисты, родители 

Познавательное Подготовка и реализация проекта «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Трудовая деятельность детей и взрослых по созданию 

новогодних ледяных фигур 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Месячник подвижных игр на свежем воздухе «Зимние забавы». Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Подготовка к Новогоднему празднику Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Январь 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда. Видеофильм «Блокада 

Ленинграда» 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти". 

Виртуальное путешествие в прошлое 

Дети старшей и 

подготовительной групп, 

воспитатели, специалисты, 

родители, социальные 

партнеры. 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Добрые дела» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Игровое путешествие по стилизованной карте «Россия - 

необъятная страна» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Встречи с интересными людьми (социальные партнеры - 

экскурсоводы, музейные работники, библиотекари, известные люди 

труда) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Освоение трудовых действий 

Общая тема: «Хозяйственно-бытовой труд» 

Пополнение словарного запаса: словарь хозяйственных дел 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Соревнования «Дружеский турнир» (команды девочек и 

мальчиков) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Работа в мастерских. Мастерская художника (ремонт и 

изготовление игрушек) 
 

Февраль 

Патриотическое День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

Общая тема «Детские писатели о подвиге нашего народа» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Фотовыставка «Герои наших дней» 

День защитника Отечества. Праздник 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Культура поведения в детском саду» 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное Месячник пожарной безопасности. «Правила пожарной 

безопасности». Итоговое мероприятие «Соревнования пожарных»  

(вместе с пожарными) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Подготовка и реализация совместных проектов «Моделирование 

схемы улицы, на которой расположен детский сад», 

«Моделирование правил поведения на улице» 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Создание книг-самоделок по тематике «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Подвижные игры по желанию мальчиков. Программные игры 

военной тематики, на развитие мужских качеств 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Посещение городского детского кукольного театра Дети, воспитатели, 

родители 

Март 

Патриотическое День воссоединения Крыма с Россией. Видеофильм «Домой, в 

Россию!» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители, 

социальные партнеры 

Духовно-нравственное Праздник «Наши мамы» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Социальное 8 марта: Международный женский день. 

Игровое путешествие «Профессии наших мам» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Литературно-музыкальный салон «Весенние радости» 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Создание и оформление альбома «Наши родители трудятся» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Подвижные игры с правилами Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Всемирный день театра в детском саду Дети, воспитатели, 

родители 



162 

Апрель 

Патриотическое День космонавтики. Викторина «Герои космонавты» Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Наши поступки» Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл мероприятий по теме «Я - гражданин мира» 

Беседы, чтение произведений художественной литературы, 

видеофильмы о правах и обязанностях детей на планете 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Экскурсии по окрестностям детского сада 

 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Труд взрослых и рукотворный мир. 

Выставка изделий рукотворного труда родителей, воспитателей, 

детей 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Народные подвижные игры Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Культурный досуг. «День смеха» Дети, воспитатели, 

родители 

Май 

Патриотическое Праздник Весны и Труда. Общая тема «Трудимся вместе!» 

День Победы. Праздник 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Наш удивительный край» Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Экскурсия к Вечному огню Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Целевые прогулки (по социально-значимыми местам города). Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Подарки Ветеранам своими руками Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Физическое Патриотическая игра с участием родителей «Зарница» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое Литературно-музыкальная гостиная  «Помним, любим, храним» Дети, воспитатели, 

родители 

Июнь 

Патриотическое День защиты детей. Цикл бесед «Кто нас защищает» 

День России 

Тематический праздник «Моя родина - Россия» 

Дети, воспитатели, 

родители 
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День памяти и скорби. Видеофильм «Дети герои» 

Духовно-нравственное Подготовка и реализация проекта «Известные люди нашей 

страны» Общая тема «Я хочу быть похожим на …» 

Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Общая тема «Наш город» 

Выставка детских работ (конструирование) на тему 

«Современный город» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Общая тема: «Все обо всем» 

(экспериментирование в каждой группе, предъявление и 

обсуждение результатов) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Совместные действия детей и родителей по подготовке грядок 

для посадки рассады цветов 

Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Месячник спортивных игр Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое «Национальное искусство России». Детский фестиваль 

народного творчества 

Дети, воспитатели, 

родители 

Июль 

Патриотическое День семьи, любви и верности 

Подготовка выставки «Мир увлечений нашей семьи» 

Дети, воспитатели, 

родители. 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Я умею помогать», «Мои друзья всегда со мной» Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл бесед и виртуальных путешествий 

Общая тема «Экологическая мозаика России» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой 

природы (сезонные изменения) 

Совместный детско-родительский проект «Моделирование 

правовых ситуаций, карты растительного и животного мира 

родного края» 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Смотр-конкурс огородных грядок и  цветников Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Подвижные народные игры разных стран и народов Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое «Свободный микрофон». Творческие художественные 

импровизации детей разных групп 

Дети, воспитатели, 

родители 

Август Патриотическое День Государственного флага Российской Федерации Дети, воспитатели, 
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Открытие выставки детских работ «Флаг России» родители. 

Духовно-нравственное Цикл бесед «Как поступить?» Дети, воспитатели, 

родители 

Социальное Цикл бесед «Узнай по описанию» (достопримечательные места 

родного города и края) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Познавательное Виртуальные экскурсии по городу «Рассказы ученого-историка 

нашего города» (знакомство с образовательными, медицинскими 

учреждениями, спасательными службами города) 

Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Трудовое Трудовые поручения (порядок в группе, на участке, дежурство) Дети, воспитатели, 

родители 

Физическое Праздник «День физкультурника» Дети, воспитатели, 

специалисты, родители 

Эстетическое День российского кино в детском саду Дети, воспитатели, 

родители 
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

Месяц 
Основные государственные и народные праздники и памятные 

даты 

Январь 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март 8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра  

Апрель 12 апреля: День космонавтики 

Май 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности 

Август 12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино 

Сентябрь 1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца в России 

Ноябрь 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год 
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования).  

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 

литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная 

деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация 

проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и 

всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ), акций, утренников и др.  


